
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА  им. В. В. ВИНОГРАДОВА

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Т О М  2

В–Г

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 

2014

Нау чный ру ководител ь и ответственный реда к тор
академик РАН Ю. Д. Апресян



УДК 811.161.1
ББК 81.2Рус-4

А 43
Работа над первым выпуском активного словаря русского языка проводилась при поддержке гранта

Российского гуманитарного научного фонда № 10-04-00273а на 2010–2012 гг.

Теоретические исследования, результаты которых были положены в основу работы 
над Активным словарем русского языка, были в разное время поддержаны грантом 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской
Федерации НШ-4019.2010.6, грантом РГНФ № 06-04-00289а, грантом НШ-6577.2012.6 

для поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ 
и грантом программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 

«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей»

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

проект № 14-04-16057

А 43 Активный  словарь  современного  русского  языка.  Первый  выпуск  /  В. Ю. Апресян,
Ю. Д. Апресян,  Е. Э. Бабаева,  О. Ю. Богуславская,  И. В. Галактионова,  М. Я. Гловинская,
Б. Л. Иомдин,  Т. В. Крылова,  И. Б. Левонтина,  А. А. Лопухина,  А. В. Птенцова,  А. В. Санников,
Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — Т. 2. — 736 с.

ISBN 978-5-9906039-2-9
Активный  словарь  русского  языка  разрабатывался  с  опорой  на  важнейшие  достижения  отечественной  и

европейской  лексикографии  и  с  учетом  результатов  современной  теоретической  лингвистики  во всех  важных  для
лексикографии областях. Словарь ставит своей целью сообщение такого объема сведений о каждом включенном в него
слове в  каждом из фиксируемых в словаре значений,  которые  необходимы  не только для понимания  этого слова в
произвольном контексте, но и для его правильного использования в собственной речи говорящих. Он содержит полную
информацию о следующих свойствах слова: а) его грамматических формах; б) его специфической просодии – в тех редких
случаях,  когда  такая  специфика  имеет  место;  в)  его  значениях  в  форме  развернутых  аналитических  толкований;
г) закономерных  видоизменениях  лексических  значений  и  значений  грамматических  форм  в  определенных
контекстуальных условиях; д) управлении и вариантах управления в данном лексическом значении, если они возможны;
е) специфичных для слова в данном значении синтаксических конструкциях;  ж) лексико-семантической  сочетаемости
слова в данном значении; з) прагматических условиях его употребления; и) его «лексическом мире» (синонимах, аналогах,
антонимах,  дериватах  и  других  семантически  связанных  с  ним  словах).  Каждая  такая  словарная  статья  снабжена
обширными иллюстрациями из «Национального корпуса русского языка». 

Предлагаемый словарь адресован самой широкой аудитории, профессионально или практически имеющей дело
срусским  языком,  –  от  школьных  учителей,  редакторов,  переводчиков  до рядового  носителя  языка,  который  хочет
правильно говорить по-русски.

УДК 811.161.1
ББК   81.2Рус–4

ISBN 978-5-9906039-2-9
© Авторы, 2014
© Языки славянской культуры, 2014

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Первый выпуск. Том 2

Ответственный редактор акад. Ю. Д. Апресян
Оригинал-макет подготовлен C. Белоусовым. Корректоры О. Круподер, Г. Эрли 

Художественное оформление переплета С. Жигалкина
Подписано в печать 27.11.2014. Формат 70100 1/16. Бумага офсетная № 1, печать офсетная. 

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 77,28. Тираж 500. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры». № госрегистрации 1037739118449.
Phone: 8-495-959-52-60. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com 

Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: gnosis@pochta.ru

Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4.



В и ВО, ПРЕДЛОГ с формами ПР, МЕСТН или ВИН.
I, с формами ПР или МЕСТН.
в 1.1 употребляется при указании на объект, внутри которого что-л. 
находится или имеет место: лежать в чемодане; сидеть в комнате; 
раствориться в воде.
в 1.2 употребляется при указании на объект, составной частью ко-
торого является что-л.: одна из деталей в моторе; В кошельке два 
отделения.
в 1.3 употребляется при указании на предмет, который со всех сто-
рон покрывает что-л. или кого-л.: ребенок в одеяле; ноги в сапогах.
в 1.4 употребляется при указании на субстанцию, которая покры-
вает что-л.: лицо в поту; пальто в грязи.
в 2.1 употребляется при указании на пространство или место на 
земной поверхности, где находится кто-л. или что-л. или где имеет 
место что-л.: побывать в космосе; расти в лесу.
в 2.2 употребляется при указании на обстоятельства, при которых 
что-л. имеет место: работать в этих условиях; находиться в труд-
ных обстоятельствах.
в 3.1 употребляется при указании на организацию, где имеет место 
что-л.: остаться в нашем университете.
в 3.2, уходящ. употребляется при указании на социальную группу, к 
которой принадлежит субъект: служить в дворниках.
в 3.3 употребляется при указании на сферу деятельности, где имеет 
место что-л.: работать в торговле.
в 4 употребляется при указании на состояние суъбекта: быть в гневе.
в 5 употребляется при указании на форму объекта: золото в слит-
ках.
в 6.1 употребляется при указании на часть объекта, которая имеет 
данную характеристику: широкий в плечах.
в 6.2 употребляется при указании на ситуацию, в которой проявля-
ется данное свойство субъекта: храбрый в битвах.
II, с формой ВИН.
в 7.1 употребляется при указании на объект, внутрь которого кто-л. 
или что-л. перемещается: забраться в чулан; входить в комнату; 
сунуть (руку) в воду.
в 7.2 употребляется при указании на предмет, которым со всех сто-
рон покрывают что-л. или кого-л.: закутать ребенка в одеяло; за-
пахнуться в плащ.
в 8.1 употребляется при указании на пространство или место на 
земной поверхности, куда что-л. перемещается: летать в космос; 
идти в лес.
в 8.2 употребляется при указании на организацию, в которой на-
чинает числиться человек: поступить в колледж.
в 8.3 употребляется при указании на социальную группу, в которой 
начинает состоять человек: пойти в армию.
в 8.4 употребляется при указании на поверхность А2, на которую 
направлено воздействие: толкнуть в спину; стукнуть в окошко.
в 8.5 употребляется при указании на объект, через который смотрит 
человек: смотреть в микроскоп, подглядывать в окошко.
в 8.6 употребляется при указании на мишень или цель: выстрелить 
в медведя; метить в лоб.
в 8.7 употребляется при указании на состояние, в которое приходит 
человек: прийти в экстаз; привести в бешенство.

в 9 употребляется при указании на родственника, на которого кто-л. 
похож: характером в мать.
в 10 употребляется при указании на рисунок, нанесенный на всю 
поверхность предмета: тетрадь в линейку; платье в цветочек.
III, с формами ВИН, ПР или МЕСТН.
в 11 употребляется при указании на расстояние от другого объекта: 
находиться в пяти километрах отсюда.
в 12 употребляется при указании на отрезок времени, когда что-л. 
имеет место: в прошлом году; в январе; в понедельник.
в 13.1 употребляется при указании на параметр объекта: Влт такой 
в ширину, вот такой в высоту; сорок сантиметров в окружности.
в 13.2 употребляется при указании на количественное значение пара-
метра: окружность в сорок сантиметров; длиной в двести метров.

I, с формами ПР или МЕСТН.
в 1.1
Белье стирали [А1] в корыте [А2], парились в бане; В ком-
нате играли дети; В муке завелись жучки; Получил письмо в 
самодельном конверте; Где мои носки? – В шкафу <в ящике, в 
чемодане>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объ-
ект А2, внутри которого находится предмет А1 или имеет 
место ситуация А1 [А2 часто вместилище, помещение или 
вещество].

 1. Расширенные употребления при указании на часть тела 
А2 человека, в которой локализовано ощущение А1: боль в 
сердце, жжение в желудке, шум в ушах, неприятные ощуще-
ния в печени; И мальчики кровавые в глазах (А. С. Пушкин).
2. Расширенные употребления при указании на как бы вну-
тренний орган А2 человека, внутри которого локализовано 
действие или ощущение А1: перебирать в памяти; рисовать 
в воображении; В душе пусто.
3. Расширенные употребления при указании на личность че-
ловека А2, обладающую свойством А1, – свойство А1 как 
бы локализовано внутри человека А2: Что ты в нем нашла 
хорошего? В ней доброты нет.
СИН: внутри; АНА: на [на тумбочке, на полке]; под (шкафом); 
над (домом).
в 1.2
Это самая важная деталь [А1] в двигателе [А2]; В сумочке 
три внутренних кармашка; В сочинении много ошибок; В году 
365 дней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
А2, частью которого является объект А1; А1 часто находится 
внутри А2.

 Расширенные употребления при указании на информаци-
онный или абстрактный объект в роли А2 и их составные 
части или свойства в роли А1: В пьесе три акта; В фильме 
есть длинноты; В этих стихах нет рифмы; В романе нет по-
ложительного героя <любовных сцен>; В любви есть тайна; 
В этом языке больше двадцати падежей; В палитре худож-
ника преобладают теплые тона; В его словах мне почудилась 
угроза.
АНА: у [У чемодана есть внутреннее отделение].

В
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в 1.3
Бег [А1] в мешках [А2]; ходить в шелку; Не люблю мебель в 
чехлах; У меня ноги в этих носках мерзнут; Он был в пальто 
и шляпе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на кусок 
ткани или изделие А2, которое покрывает с разных сторон 
предмет А1, или на предмет одежды А2, который надет на че-
ловека А1 или на часть А1 его тела; А1 как бы находится в А2 
[тж об очках, упряжи на животном и т. п.: Она читает в очках; 
Лошадь была в уздечке; Собака в наморднике; Он в погонах].
АНА: при (галстуке), с (тросточкой); АНТ: без [без галстука, 
без шапки].
в 1.4
Трава [А1] в каплях росы [А2]; нос в веснушках; небо в звездах; 
любоваться вишней в цвету; У меня руки в краске.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на суб-
станцию или объекты А2, которыми покрыта поверхность 
объекта А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горы в дымке; небо в облаках; испачкать 
сапоги в глине; вымазаться в грязи; вываляться в пуху; вы-
мочить селедку в молоке; вся в слезах; разг. (весь) в соплях 
[‘сильно простуженный’]; дорога вся в рытвинах.
в 2.1
В воздухе [А2] кружился снег [А1]; Мы по-прежнему живем в 
Москве <в деревне>; В лесу собирали грибы; В огородах уже 
копали картошку; В каждом городе был памятник вождю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на окружаю-
щее пространство или на место А2, где находится объект А1 
или имеет место ситуация А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В отдалении, в стороне, в сторонке (сто-
ять в сторонке); в глубине, в высоте; в степи, в горах, в море; 
в пропасти.
СИН: на [на поле, на лугу, на Кавказе, на Украине]; АНА: под 
(Москвой); по [гулять по полю].
в 2.2
Отечество [А1] в опасности [А2]; говорить в полной тишине; 
погибнуть в камнепаде <в атаке>; умереть в безвестности; 
поддержать <помочь> в беде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на обстоя-
тельства А2 существования объекта А1 или ситуации А1.

 Расширенные употребления при указании на положение тела 
субъекта ситуации А1: (выполнять упражнение) в положении 
сидя <лежа>, в исходном положении.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В этих условиях <обстоятельствах>, в 
таком случае, в случае (нападения), в этом положении; (уча-
ствовать) в операции, (проявить доблесть) в бою, (заболеть) 
в дороге <в пути>; (выступить) в дискуссии, (проиграть) в 
матче; (помочь кому-л.) в беде, (жить) в благоденствии.
АНА: при [погибнуть в наступлении – погибнуть при насту-
плении]; на [в этом случае – на этот случай].
в 3.1
Она работала [А1] в большом НИИ [А2]; Они познакомились 
в летнем лагере; В нашем классе все отличники; Жизнь в де-
ревне била ключом; В войсках недовольство.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на органи-
зацию А2 или на большую совокупность людей А2, объеди-
ненных профессионально или социально, в ходе функциони-
рования которой имеет место ситуация А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Лежать) в больнице, (сидеть) в тюрь-
ме, (учиться) в университете, (числиться) в лаборатории; 
(встретить) в толпе; В народе (ходят слухи); спорт. высту-
пать в легком <среднем, тяжелом> весе [в группе участников 
соревнования, имеющих такой вес].

СИН: на [на работе, на ферме].
в 3.2, с формой МН; уходящ.
Служить [А1] в дворниках <в ямщиках> [А2]; жить в гувер-
нантках; остаться в дураках; В школе он ходил в отличниках; 
Он у нас теперь в начальниках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на профес-
сиональную или социальную группу А2, к которой принад-
лежит субъект ситуации А1.
в 3.3
Новые открытия [А1] в биологии [А2]; В теоретической фи-
зике пользуются математическими методами; Она начала 
сниматься в кино и почти перестала играть в театре; Я в 
этом ничего не понимаю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на сферу 
деятельности или область знания А2, где имеет место ситуа-
ция А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В (этой) области, в (данной) сфере, в 
(гуманитарных) науках; (последние достижения) в технике; 
(работать) в науке <в медицине>.
АНА: на (славном поприще лексикографии); по [работа по 
биологии].
в 4.1
Он был [А1] в сильном раздражении <в полном изумлении, в 
упоении, в экстазе> [А2]; В ярости пнул собачонку; В бреду 
произносил ее имя; Они в плохих отношениях; День прошел в 
беготне по магазинам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на состояние 
А2 человека А1 или на его отношение А2 с другими людьми.

 Суженные употребления при указании на занятие А2 чело-
века, которое заполняет отрезок времени А1: Проводил время 
в играх и забавах; Вечер прошел в спорах <в воспоминаньях>; 
День прошел в беготне по магазинам <в делах> [при глаголах 
провести (время), (время) проходит и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Состояния: в скорби, в грусти <печали, тоске>, в (радостном) 
возбуждении, в волнении <тревоге, беспокойстве, панике>, в 
(пьяном) угаре, в азарте; в лихорадке, в жару (метаться по 
постели); весь в заботах; в хорошей форме, в плохой форме; 
в угнетенном <плохом> состоянии; в расцвете сил <лет>; 
разг. (весь) в работе.
Отношения: (быть) в дружбе <в ссоре> (с кем-л.), (состоять) 
в переписке (с кем-л.), (состоять) в браке (с кем-л.).
АНА: с (раздражением).
в 5
Серебро [А1] в слитках [А2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на форму 
А2, которую имеет предмет А1 [тж перен.].

 1. Расширенные употребления при указании на текст в роли 
А1 и его жанр или количество частей в роли А2: поэма в прозе; 
послание в стихах; драма в трех действиях.
2. Расширенные употребления при указании на общую тональ-
ность А2 объекта А1 или ситуации А1: картина в темных 
тонах, пьеса в фа мажоре; тж перен: Изобразил происходящее 
в радужных красках.
3. Расширенные употребления при указании на материал или 
технику исполнения А2 объекта А1: (выполнить чертеж) в 
карандаше, эскиз в красках.
4. Суженные употребления при указании на единицу изме-
рения в роли А2: измерять время в секундах, выразить рас-
стояние в километрах.
КОНСТРУКЦИИ. При указании на форму объекта или на 
количество частей в тексте предложная группа в А2 обычно 
зависит от существительного: опера в четырех действиях.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. В виде (зонтика), в форме (овала); в трех 
измерениях.
в 6.1
Подросток [А1] широкий [А3] в плечах [А2]; Как все парижан-
ки, узкая в кости; Не сгибайте ноги в коленях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на часть 
А2 тела человека А1, которая имеет характеристику А3, или 
находится в состоянии А3, или подвергается воздействию А3.

 1. Расширенные употребления при указании на часть пред-
мета одежды, покрывающую данную часть тела: Платье ве-
лико в груди; Пиджак тесен в плечах.
2. Расширенные употребления при указании на части некото-
рых других объектов: река, судоходная в среднем течении.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкий <узкий> в плечах, тонкий в та-
лии; Пальто велико в груди, Джинсы широки в поясе; сгибать 
ноги в коленях, Нога распухла в щиколотке.
в 6.2
Смелый [А1] в бою [А2]; невыносимый в быту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на ситуацию 
А2, в которой проявляется свойство А1 субъекта.

 1. Суженные употребления при указании на параметр в роли 
А2, в котором проявляется изменение А1 объекта: увеличить в 
объеме; превосходить в количестве; отставать в качестве.
2. Суженные употребления применительно к объекту в роли 
А2, который характеризуется с точки зрения количества: не-
достаток в овощах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительный в нападении; неутоми-
мый в работе; выиграть <выигрыш> в темпе.
II, с формой ВИН; предложно-именная группа зависит от гла-
гола или от отглагольного существительного (кроме 9 и 10).
в 7.1
Войти [А1] в комнату [А2]; залезть в подвал; положить книги 
в портфель; посадить ребенка в коляску; накрошить в суп 
мясо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на предмет 
А2, внутрь которого перемещается или помещается объект А1 
[А2 часто вместилище, помещение или субстанция].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вход в метро, пригласить в комнату, за-
гнать в конуру; влить в тесто, опустить в воду; сунуть руку 
в карман; (стоять) руки в брюки; плюнуть в душу; Пуля по-
пала в сердце.
СИН: внутрь; АНА: на [положить на тумбочку, поставить 
на полку]; под [засунуть под шкаф]; АНТ: из [вылезти из под-
вала, вынуть руки из карманов].
в 7.2
Закутаться [А1] в шаль [А2]; завернуть ребенка в одеяло; за-
вернуть подарки в фольгу; сунуть ноги в тапочки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на кусок 
ткани или другое подобное изделие А2, которым покрывают с 
разных сторон предмет А1, или на предмет одежды А2, кото-
рый надевается на человека А1 или на часть А1 его тела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Втиснуться в джинсы; затянуться в кор-
сет; всовывание ног в сапоги.
АНТ: из [вынуть из фольги].
в 8.1
Подбросить [А1] в воздух [А2] (мяч); идти в лес; ехать в Мо-
скву; направиться в город.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на окру-
жающее пространство или место А2, куда перемещается объ-
ект А1.

 1. Расширенные употребления при указании на сферу дея-
тельности или области знания в роли А2: ввести в лингвисти-
ку (математические методы).

2. Расширенные употребления при указании на пространство, 
куда обращен предмет [об окне, двери] или направлен объ-
ект [о дороге]: снять комнату с окном в сад; остановиться 
у двери в зал; Окно смотрит в сад; Дверь выходит во двор; 
тропинка в лес; Дорога ведет в деревню.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Отойти) в сторону <в сторонку>; (убе-
жать) в степь, (подниматься) в гору, (уйти) в горы, Уходим 
(завтра) в море, (прыгнуть) в пропасть; запустить (ракету) 
в космос, запуск (ракеты) в космос; пойдет (за тобой) в огонь 
и в воду.
СИН: на [идти на луг, ехать на Кавказ, бежать на Украину]; 
АНА: под [положить под стул, бросить войска под Москву]; 
к [идти к лесу]; через [пройти через поле]; сквозь [пройти 
сквозь стену]; по [гулять по полю]; АНТ: из [уехать из Москвы, 
уйти из науки], с [уйти с поля], из-под [уйти из-под дождя].
в 8.2
Поступить [А1] в университет [А2]; пролезть в дирекцию 
<в партию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на орга-
низацию А2, в которой начинает числиться человек А1 – в 
которую он как бы перемещается.
СИН: на [поступить дояркой на ферму]; АНТ: из [отчислить 
из университета]; с [выгнать с работы].
в 8.3
Хождение [А1] в народ [А2]; поступить в гувернантки; лезть 
в начальники.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на соци-
альную группу А2, в которой начинает состоять или в среде 
которой начинает жить человек А1 – в которую он как бы 
перемещается.
АНТ: из [выйти из низов].
в 8.4.
Толкнуть [А1] в грудь [А2]; дунуть в лицо; стучать в дверь 
<в стену>; смотреть в глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на предмет 
А2, на который направлено воздействие А1 [А2 обычно часть 
объекта, имеющая относительно большую плоскую поверх-
ность].
АНА: на [набросить на дверь, напасть на волка]; по [посту-
чать по деревяшке].
в 8.5
Смотреть [А1] в окно [А2]; смотреть в бинокль <в теле-
скоп>; подглядывать в щелку; подсматривать в замочную 
скважину; глядеться в зеркало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
А2, через который проходит А2 взгляд человека.
АНА: через [посмотреть через увеличительное стекло].
в 8.6
Стрелять [А1] в цель [А2] <в лисицу>; попасть <угодить> в 
глаз; метить в голову.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
или место А2, куда человек попадает или хочет попасть А1 при 
стрельбе [А1 обычно стрелять, целиться, попасть и т. п.].

 1. Образные употребления: угодить <попасть> в солдаты, 
метить в начальники.
2. Расширенные употребления в значении ‘с целью’: (сказать) 
в назидание; в наказание (оставить без сладкого), (поста-
вить) в пример, (привести) в доказательство.
АНА: по [стрелять по уткам].
в 8.7
Впасть [А1] в транс [А2]; прийти в гнев <в отчаяние, в силь-
ное раздражение>; повергнуть в тоску, привести в бешен-
ство, ввергнуть в пучину горя.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на состоя-
ние А2 человека или объекта, в котором он начал находиться 
А1 [чаще о неприятных состояниях].

 1. Сдвинутые употребления со словами превратить, пре-
вращение, указывающие на приобретение субъектом нового 
свойства А2: превратить слова в шутку; превратить что-л. 
в фарс; превратиться в золото; превращение царевны в ля-
гушку.
2. Расширенные употребления с глаголами, обозначающими 
изменение позы или положения в пространстве: сжаться в 
комок, поклонится в пояс; (Участники игры должны) вытя-
нуться в цепь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Повергнуть в изумление, обратить в бег-
ство; ввергнуть в нищету; разорвать в клочья.
СИН: до [довести до бешенства]; АНА: к [подтолкнуть к 
самоубийству].
в 9, предложная группа обычно зависит от глагола.
Он пошел [А1] характером [А3] в прабабку [А2]; Весь в деда; 
Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на род-
ственника А2 человека А1 по восходящей линии, на которо-
го А1 похож свойством А3 [обычно при глаголе пойти или 
быть].
в 10, с формой ЕД; предложная группа обычно зависит от 
существительного.
Платье [А1] в горошек [А2]; тетрадь в клетку <в линейку>; 
материал в мелкий цветочек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на очень 
простой рисунок А2, нанесенный на всю поверхность пред-
мета А1 [А2 обычно клетка, полоска, горошек, крапинка, (мел-
кий) рисунок].
III, с формами ПР, МЕСТН или ВИН.
в 11, с формой ПР.
Шоссе [А1] в пяти верстах [А2] от усадьбы [А3]; Мы жили в 
километре от берега; Это в двух шагах отсюда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2 от А3: употребляется при указании на 
расстояние А2, отделяющее объект А1 или место, где имеет 
место ситуация А1, от объекта А3.

 Расстояние А2 может обозначаться указанием на время, за 
которое его можно преодолеть: Хутор был в трех часах езды 
от станции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В двух <трех, пяти> шагах; в двух <трех, 
пяти, десяти, пятнадцати> минутах ходьбы; в нескольких 
часах езды.
СИН: за [Магазин за пять километров отсюда]; АНА: на 
расстоянии.
в 12, с формами ПР, МЕСТН или ВИН, предложная группа 
чаще зависит от глагола.
В прошлом году [А2] была сильная засуха [А1]; В детстве <в 
отрочестве, в юности, в этом возрасте> она была толстой; 
В тот год нам не повезло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на отрезок 
времени А2, когда имеет место ситуация А1.
КОНСТРУКЦИИ. С названиями месяцев в форме ПР: в январе, 
в мае; с названиями дней недели в фоме ВИН: в понедельник, 
в субботу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Во время (войны), в это время, в эту ми-
нуту <секунду>, наррат. в тот год.
СИН: на (той неделе); АНА: по [приходить по средам].
в 13.1, с формой ПР.
Ствол [А1] двадцать сантиметров [А3] в окружности [А2]; 
зал сорок метров в длину; девяносто сантиметров в груди, 
шестьдесят – в талии.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на пара-
метр А2 объекта А1, количественное значение которого равно 
А3, или на часть объекта А2, размер которой равен А3.
АНА: разг. по [По длине не такой большой].
в 13.2, с формами ВИН.
Аллея [А1] длиной <протяженностью> [А3] в три километра 
[А2]; ящик весом в пять <в несколько> килограмм; Расстоя-
ние в 600 километров преодолели за один день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на коли-
чественное значение А3 параметра А2 объекта А1.

 Расширенные употребления применительно к ситуации 
сравнения двух объектов: превосходить в пять раз, в сто раз 
больше.
АНА: больше (километра), меньше (килограмма). [Е. У.]

ВАГО́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
вагон 1.1
Поезд (№) 9, вагон (№) 5; идти по вагонам; Проводник попро-
сил провожающих выйти из вагона; В вагоне трамвая была 
давка; Они познакомились в вагоне метро.
ЗНАЧЕНИЕ. Вагон А2 для А1 ‘Часть передвигающегося по 
рельсам транспортного средства А2, предназначенная для 
перевозки людей или объектов А1’.

 Вагоны, сцепленные между собой, образуют состав поезда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: вагон для лошадей <для багажа>.
 • КАКОЙ: пассажирский <багажный> вагон.
 • ПРИТЯЖ: наш вагон.
А2 • РОД: вагон поезда <трамвая>.
 • КАКОЙ: железнодорожный <трамвайный> вагон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пассажирский <грузовой, товарный, ба-
гажный, почтовый> вагон; арестантский вагон; ист. столы-
пинский вагон [товарный вагон, применявшийся при министре 
П. А. Столыпине для перевозки крестьян из Центральной Рос-
сии в Сибирь и на Дальний Восток, где им бесплатно вы-
делялись земли]; генеральский <штабной> вагон; спальный 
<купейный, мягкий, международный> вагон, жесткий вагон, 
общий <плацкартный, сидячий> вагон; передний <последний, 
задний, хвостовой> вагон; пломбированный вагон; переполнен-
ный <набитый, полупустой, пустой> вагон; дополнительный 
вагон; прицепной вагон; вагон электрички <эшелона, метро>; 
вагон для скота; вагон первого <второго> класса, вагон люкс; 
вагон номер два <пять>; площадка <двери, тамбур, подножка, 
колеса, крыша, коридор> вагона; нумерация вагонов; состав 
из пятнадцати вагонов; войти <сесть, впрыгнуть> в вагон; 
выйти <выпрыгнуть> из вагона; пройти по вагонам; идти 
<бежать> вдоль вагонов; прицепить <отцепить> вагон; гру-
зить <разгружать> вагоны.

 Из плацкартного мягкого вагона N 9 киевского поезда [...], 
вышел пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке 
(М. Булгаков). Дети громко, вразнобой ведут счет вагонам, 
пока им хватает цифр, а дальше вагоны бегут без счета, и 
дети теряют к ним интерес (Ю. Нагибин). В вагоне элек-
трички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно (Ю. Казаков). 
Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и под-
ножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов (Б. Пастер-
нак). В вагоне метро он заметил у дальних дверей девушку, 
которая привлекла его внимание (Ф. Искандер).
АНА: теплушка; платформа; ДЕР: вагончик, вагонетка, ист. 
вагон-зак [товарный вагон, применявшийся в СССР в годы 
массовых репрессий для перевозки заключенных], вагон-
ресторан; вагоновожатый; вагонный, вагоностроительный, 
вагоноремонтный.
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вагон 1.2, МН нет.
Через час после отправления поезда вагон уже спал; Весь  
вагон возмущался уровнем сервиса в поезде; Не шуми, пере-
будишь весь вагон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, которые едут в вагоне’.

 Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением 
(Б. Пастернак). Это был один из тех зараженных ссорою ва-
гонов, которые часто циркулируют по столице (И. Ильф и 
Е. Петров). И я тогда услышу: вспомни-ка / рыдающий вагон / 
и счастье странного паломника, / чья Мекка там, где он 
(В. Набоков). Помню, как на какой-то станции в Пензенской 
области закупили на весь вагон много сливочного масла 
(И. Архипова).
АНА: пассажиры; ДЕР: полвагона [Полвагона дремало].
вагон 1.3
Перетаскать четыре вагона песка; Привезли вагон гравия; 
Стройматериалы крали вагонами.
ЗНАЧЕНИЕ. Вагон А1 ‘Количество груза А1, равное вмести-
мости вагона’.

 В газете «Гудок» в мае 1925 сообщалось о суде над рас-
хитителями железнодорожных грузов, укравшими в 1922–23 
целые вагоны сахара, табака, кожи и др. (Ю. Щеглов). У него 
два вагона бумаги куплено здесь (А. Н. Толстой). Вагон сахара. 
Он вот-вот должен был прийти, он просто где-то затерялся 
на просторах страны (Е. Пищикова). Специально из Голлан-
дии был заказан целый вагон тюльпанов (А. Тарасов). Пришли 
несколько вагонов ботинок только на одну левую ногу! 
(М. Шишкин).
ДЕР: полвагона [полвагона песка].
вагон 2, МН нет.
Вагон дел; Друзей у него – вагон; У нас вагон времени!; Рабо-
ты – вагон и маленькая тележка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень много’.

 Заведующий [...] клятвенно заверил, что времени пение бе-
рет самую малость, пользы от этого пения, между прочим, 
целый вагон (М. Булгаков). Она была щедрой пророчицей: 
каждого ожидали куча детей и вагон счастья (Б. Васильев). 
Думает, она ему жена, он ей муж, – бушевала блондинка, – у 
него таких жен вагон и маленькая тележка (А. Рыбаков).
СИН: много; АНА: куча, груда, гора, море, океан, хоть пруд 
пруди. [Е. Б.]

ВА́ЖНИЧАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет; неодобр.
Что-то он последнее время стал важничать; Не важничай!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вести себя, как важный 3.1 человек’.

 Младший Ивин дичился нас и как будто важничал 
(Л. Н. Толстой). Он важничал [...], не давал себе труда ни по-
ставить самовар, ни подмести полов (И. А. Гончаров). Важ-
ничать начал, точно его в архиереи посвятили (М. Горький).
СИН: задаваться, задирать нос, напустить важность; АНТ: 
скромничать; ДЕР: заважничать. [Е. Б.]

ВА́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ва́жен, важна́, ва́жно, ва́жны 
и важны́, СРАВН важне́е.
важный 1 ‘влияющий на человека или его действия’: важные но-
вости.
важный 2.1 ‘являющийся вершиной карьеры’: важный пост в ми-
нестерстве.
важный 2.2 ‘находящийся на вершине карьеры’: важное лицо.
важный 3.1 ‘такой, который ведет себя как важное 2.2 лицо’: важ-
ная барыня.
важный 3.2 ‘такой, который характерен для важного 3.1 человека’: 
важное выражение лица.

важный 1
Перед лабораторией стояли три важные задачи; Между 
ними состоялся важный разговор; Что важнее: экономика 
или политика? О важнейших новостях он узнавал из Интер-
нета; Это очень важно!
ЗНАЧЕНИЕ. Важный для А2 ‘Такой, который в большой сте-
пени влияет или может повлиять на человека или людей А2 
или их действия А2 и потому должен учитываться ими’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: важный для меня <для города, для страны>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, в конструкциях 
вида Важно сделать это вовремя; Важно, что школа на-
ходится рядом; Важно, чтобы он выговорился, с глаголом в 
форме ИНФ или придаточным предложением с союзами что 
или чтобы в функции подлежащего.
2. Употребляется в форме СР в функции существительного: 
Теперь поговорим о самом важном.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жизненно <особо, особенно, исключитель-
но> важный; важный вопрос, важное открытие <сообще-
ние>, важная информация, важные сведения; самое важное 
(дело); важнейшие проблемы; важный для дальнейшего со-
трудничества <для развития экономики>.

 Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая 
важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 
года Горький был принужден покинуть [...] советскую Россию 
(В. Ходасевич). Что может быть важнее справедливости? – 
Важнее справедливости? Хотя бы – милость к падшим (С. До-
влатов). Поразительно, как выпадают из памяти самые страш-
ные, важные минуты (И. Грекова). И понял, что вот сейчас, сию 
секунду он сделает что-то невероятно важное, такое, что на-
чисто перечеркнет всю его прошлую жизнь (Ю. Домбровский).
СИН: главный, первостепенный, значимый, немаловажный, 
значительный, существенный, весомый; АНА: исторический, 
эпохальный; АНТ: маловажный, неважный, незначительный, 
несущественный, малый, скромный; ДЕР: важность.
важный 2.1, КР и СРАВН нет.
Всю жизнь он занимал важные должности; Все самые важ-
ные посты в правительстве получили консерваторы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является вершиной или близок 
к вершине служебной иерархии’ [о должностях].

 Александр Андреевич еще занимал много очень важных 
должностей, но знатоки склонны были считать его песенку 
спетой (М. Алданов). Он занимает важный пост в государ-
ственном комитете (В. Войнович).
СИН: значительный, большой, высокий, ключевой; АНТ: не-
значительный, скромный.
важный 2.2, КР и СРАВН нет.
Важная персона; Его отец был каким-то важным чиновни-
ком; Ждали прибытия неких важных лиц.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится на вершине какой-л. 
иерархии или близок к ней’ [о человеке].

 Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, 
важные господа волочились за ней (И. С. Тургенев). Я [...] не 
думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с 
автором единственной статьи о Пушкине (В. Ходасевич). 
После Октября он сразу же пришел в органы и сделался важ-
ной шишкой (Ю. Домбровский).
важный 3.1, неодобр.
В уверенной в себе важной даме трудно было узнать робкую 
школьницу; С годами он стал важным и самодовольным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ведет себя так, как, по его мне-
нию, должны вести себя важные 2.2 лица’.
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 Корчагин был красивый молодой человек – светский лев, 
чрезвычайно надутый и важный (И. С. Тургенев). Я каждый 
день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, по-
хожая на откормленную гусыню, гуляла по саду (А. П. Чехов). 
Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за гро-
мадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно 
важным и представительным (М. Булгаков).
СИН: высокомерный, надменный, надутый, уходящ. кичливый, 
чванливый; АНА: гордый; АНТ: скромный, простой; ДЕР: 
важность; важно; важничать.
важный 3.2, КР и СРАВН нет.
Профессор с важным видом прошествовал к кафедре; На лице 
его застыло важное выражение; Он скорчил важную мину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный важному 3.1 человеку’.

 Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: [...] такой важ-
ный вид! – одним словом, настоящий немецкий философ Кант 
(Ф. М. Достоевский). И он стал рассказывать дальше про веч-
ную весну – с очень [...] важным выражением лица (Ю. Петке-
вич). Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, 
они курили с важным видом первые сигареты, выпуская дым 
через вытянутые трубочкой губы (А. Варламов).
СИН: высокомерный, надменный, надутый, горделивый; АНА: 
серьезный; внушительный; ДЕР: важность; важно.
◊ Важная птица см. ПТИ́ЦА. [Е. Б.]

ВАКА́НСИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Вакансия лаборанта; Открылась вакансия начальника отдела; 
В театре открыто десять вакансий в хоре; Среди среднего и 
младшего медицинского персонала вакансий нет.
ЗНАЧЕНИЕ. Вакансия А1 в А2 ‘Никем не занятая должность 
А1 в организации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вакансия руководителя шахматного кружка <за-

ведующего лабораторией>.
 • КАКАЯ: инженерная <офицерская> вакансия.
А2 • РОД: вакансии центра занятости.
 • в ПР: вакансии в больнице <в турфирме>.
 • на ПР: вакансии на кафедре.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наличие <отсутствие> вакансий; банк 
вакансий, нов. ярмарка вакансий; число <количество> вакан-
сий; сокращение вакансий; соискатель вакансии, претендент 
на вакансию, конкурс на замещение вакансии; открыть вакан-
сию, предложить вакансию, заполнить <занять> вакансию, 
сократить вакансию; Есть вакансия старшей медицинской 
сестры; Вакансия свободна; Вакансия открылась; Нет ва-
кансий.

 Перебирая знакомых и родственников, [...] заполнили вакан-
сии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов 
суда (Ю. Щеглов). Он предлагал себя в три театра, но во всех 
трех нет вакансий, нет спектаклей (Д. Быков). В поликлини-
ке Наркомпроса, где работал отец Лены [...], открылась ва-
кансия директора (Э. Герштейн). Мы еще предлагаем создать 
в Интернете банк данных Тимофея Кольцова, куда будут вно-
ситься все вакансии на его предприятиях и сообщаться усло-
вия приема (Т. Устинова). В школе обнаружилась вакансия 
дворника и по совместительству кочегара (М. Веллер).
АНА: место, должность; пост. [Е. Б.]

ВАКА́НТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна.
Вакантный пост; Конкурс на замещение вакантной долж-
ности; Место секретаря оставалось вакантным недолго; 
Вакантных должностей в фирме в ближайшее время не пред-
видится.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Никем не занятый’ [о должностях, рабочих местах].
 Как верный слуга вашего преосвященства [...] спешу сооб-

щить вам, что этот видный пост вы можете считать ва-
кантным (А. и Б. Стругацкие). Моей должности в штате не 
было, и мне платили за счет вакантной должности в отделе 
снабжения и сбыта (А. Рыбаков). Был объявлен набор стар-
ших научных сотрудников, были вакантны должности заве-
дующих вакуумной лаборатории и лаборатории низких тем-
ператур (В. Гроссман).
СИН: свободный; незамещенный; АНТ: занятый; ДЕР: ва-
кансия. [Е. Б.]

ВАЛ1, СУЩ; МУЖСК; -а, МЕСТН на валу́, МН валы́, -о́в.
вал 1
Крепостной вал; Перед нами высился песчаный вал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое в длину и высоту возвышение из земли, 
песка или снега, обычно сделанное человеком в оборонных 
или хозяйственных целях’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Оборонительный <оградительный, укре-
пительный> вал; насыпать <соорудить> вал; разрушить 
вал.

 Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости 
и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались 
(М. Ю. Лермонтов). Он угрюмо смотрел на склон, по которо-
му медленно полз черный пунктир – хвост уходящей через вал 
колонны (А. и Б. Стругацкие).
СИН: насыпь, дамба; АНА: стена [Китайская стена].
вал 2
Морской вал с грохотом обрушился на берег; Зеленоватые 
валы разбивались о скалы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая и обычно высокая волна’.

 Образные употребления: Весной 1999 года [...] Россию охва-
тил тошнотворный вал всеобщей обязательной подготовки к 
пушкинскому юбилею (А. Битов); Но я изобрел такую штуку, 
которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас 
окатит потный вал вдохновения (И. Ильф и Е. Петров).

 Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что 
налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал 
смывает пристань (М. Булгаков). Огромный, высотой до 8 
метров, ледяной вал медленно надвигался на пароход (С. Сы-
ров). Обледеневший нос корабля то и дело зарывается в 
огромные спокойные валы и показывается оттуда, словно 
пловец, глотающий очередную порцию воздуха (Ю. Визбор).
СИН: волна; АНА: цунами.
◊ валом валить а) A1 валом валит ‘Много людей A1, желая 
посетить развлекательное мероприятие А4 или имея другую 
цель А4, перемещаются из места А3 в место А2’: В Мордасове, 
по слухам, народ валом валит на музыкальные вечера (В. Пье-
цух); К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в 
кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, 
лоснятся ядовито-яркие пирожные (В. Набоков); Сейчас 
мужик из деревни валом валит, с хлеба на квас перебивает-
ся, мыкается (Б. Васильев); б) ‘интенсивно перемещаться’ 
[о больших массах воздуха или снега]: Стали хозяйки днем 
печи топить, а дым не идет куда надо, назад в избу валом 
валит (Е. Чарушин); Утром просыпаемся – снег валом валит 
(М. Пришвин); девятый вал а) ‘самая большая волна во время 
морской бури’: Его медленно настигал, взбухая, девятый вал. 
Сейчас, сейчас подхватит его, подымет до небес и со всего 
маху швырнет о пенящееся дно, по которому перекатывались, 
как песчинки, темные булыжники (Р. Киреев); б) перен. ‘наи-
высшее проявление чего-л. – как бы самая большая волна’: 
В тот период, который называется «ежовщиной», аресты 
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шли волнами – со спадами и нарастаниями: быть может, в 
тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а 
нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девя-
тый вал уже прошел и все идет на убыль (Н. Мандельштам); 
огневой вал ‘перемещающийся вместе с фронтом интенсив-
ный артиллерийский обстрел противника, прикрывающий ата-
кующих спереди’: Огневой вал обрушился на боевые позиции, 
занятые частями 3-й румынской армии (В. Гроссман). [Е. Б.]

ВАЛ2, СУЩ; МУЖСК; ва́ла, МЕСТН на валу́, МН -ы́, -о́в; тех.
Мельничный вал; скорость вращения вала; Завод выпускает 
двигатели и коленчатые валы к тракторам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вращающаяся в опорах деталь механизма или 
устройства А1, вращение которой является причиной того, 
что связанные с ней части А1 движутся в соответствии с их 
назначением’.

 Ведь это – какой лес! из каждого дерева два мельничных 
вала выйдет (М. Е. Салтыков-Щедрин). 18 сентября [Сиби-
ряков] потерял гребной вал и превратился в неуправляемую 
баржу (С. Сыров). Вал погнут, – шептал с досадой Седловой 
(А. и Б. Стругацкие).
◊ Карданный вал ‘конструция, которая передает вращающий 
момент от мотора к ведущим колесам’. [Е. Б.]

ВАЛ3, СУЩ; МУЖСК; ва́ла; экон.
Гнать вал; месячный план по валу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общий объем произведенной за определенный 
срок продукции, имеющий стоимостное выражение’.

 План мы перевыполняем по валу и ассортименту, без авра-
лов (С. Липкин).
ДЕР: валовой. [Е. Б.]

ВА́ЛЕНКИ, СУЩ; МУЖСК; -нок; ЕД ва́ленок, -нка.
валенки 1
Мужик был одет в ватные штаны, валенки и тулуп; Поверх 
валенок натягивали галоши; Единственную пару валенок дети 
носили по очереди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Теплая обувь из обработанного плотного толсто-
го материала, обычно войлока, полученного из спрессованной 
шерсти’.

 Коннотация: минимальная обработка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отцовские валенки; стеганые валенки; 
теплые валенки; подшитые валенки; остроносые валенки; 
валенки с галошами; пара валенок; валенки сорок третьего 
размера; валять <катать> валенки; обуть <надеть> ва-
ленки; носить валенки; снять <стянуть, стащить> вален-
ки; стряхнуть <отряхнуть> снег с валенок; Валенки велики 
<малы> кому-л.

 Бабушка стала ходить в больших серых валенках с отрезан-
ными голенищами, потому что приходилось много чего нама-
тывать на ногу (М. Палей). Зимою он вдруг явился к нам в те-
логрейке, валенках и сказал, что уезжает на месяц в 
Калининскую область: завербовался в артель лесорубов (Ю. Три-
фонов). Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по 
своим делам (А. Солженицын). Подмоченные валенки на сильном 
морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в 
ледяной воде не тает и воду не пропускает (М. Пришвин).
АНА: унты, пимы, бурки, рег. катанки, угги [модная обувь, 
изготавливаемая из овчины ворсом внутрь, гладкая сна ружи].
валенок 2, ОДУШ; разг. неодобр. [по коннотации минималь-
ной обработки].
Ну ты и валенок! Ничего не знает, ничего не умеет, валенок 
валенком.

ЗНАЧЕНИЕ. A1 – валенок в A2 ‘Человек A1 очень мало знает 
или умеет в области A2’ [часто в сочетании сибирский вале-
нок].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПРЕДЛ: валенок в компьютерах <в живописи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем валенок; просто валенок; валенок 
какой-то; полный валенок; тупой как (сибирский) валенок.

 Ничего не сечет, совсем валенок (Г. Полонский). Постой, а 
ты знаешь, что такое «мафия»? Теплов ответил с досадой: 
– Ты уж меня совсем за валенка держишь (В. Кржишталович). 
У нас был один, я его звал сибирским валенком, ну дурак дура-
ком! («Известия», 2002.02.03).
СИН: разг. чайник, профан, невежда, серый; АНА: разг. недо-
тепа; разг. лопух; разг. деревенщина; сленг тормоз. [Б. И.]

ВАЛЕРЬЯ́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
Накапать валерьянки в рюмку; сбегать в аптеку за валерьян-
кой; Выпей валерьянки!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лекарство с сильным запахом, получаемое из 
растения валерианы, которое используют обычно в виде ка-
пель как успокоительное средство’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запах валерьянки; пузырек валерьянки; та-
блетка валерьянки; двадцать капель валерьянки; пить <глу-
шить> валерьянку, отпаивать валерьянкой; Пахнет <несет, 
воняет> валерьянкой.

 В санчасти – белой прохладной камере – горели синие спир-
товки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно (Ю. Дом-
бровский). Иван Иванович с кроткой улыбкой [...] дал ему ва-
лерьянки (В. Набоков). Добрался кое-как до тещиной комнаты, 
хватил валерьянки – не помогает (А. и Б. Стругацкие). Знаю, 
опять все кончится скандалом и валерьянкой (М. Шишкин). 
Непривычная пить в одиночку, пьяненькая девушка и коту 
поднесла валерьянки в блюдце (С. Гандлевский).
СИН: валерьяна, валерьяновые капли. [Е. Б.]

ВАЛИДО́Л, СУЩ; МУЖСК; -а; мед.
Глотать валидол; Прими валидол!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лекарство, которое используют в виде таблеток 
как средство от боли в сердце’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Таблетка валидола, упаковка с валидолом; 
принимать <глотать, сосать> валидол, выпить валидолу, 
положить валидол под язык.

 Несколько месяцев я только тем и занимался, что писал 
письма и заявления, ходил по начальству, звонил по телефону 
[...], выходил из себя, съел несколько пачек седуксена и валидо-
ла, и только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вы-
шел из борьбы без инфаркта (В. Войнович). Валидол теперь 
всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе в той 
самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка 
(Н. Шмелев). Лег на кровать, сунул под язык таблетку вали-
дола – сердце заныло – и лежал с закрытыми глазами час или 
полтора (Ю. Трифонов). Пока прилегшему на кровать Алек-
сандру Николаевичу искали валидол, он умер (Л. Вертинская). 
Собака состарилась, от сильного сердцебиения ей давали ва-
лидол (А. Терехов). [Е. Б.]

ВАЛИ́ТЬ1, ГЛАГ; валю́, ва́лит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ва́лящий 
и валя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ва́ленный; НЕСОВ.
валить1 ‘подсекая у основания, заставлять падать’: валить сосны.
валить 2.1 ‘прикладывая силу, опрокидывать тяжелые предметы’: 
Толпа валит прилавки.
валить 2.2 ‘прикладывая силу, опрокидывать человека на землю’: 
валить противника на спину.
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валить 3.1 ‘убивать крупное животное или человека’: валить мед-
ведя; сленг валить стукача.
валить 3.2, разг. ‘свергать’: валить премьер-министра.
валить 4.1 ‘опрокидывать’ [о явлениях природы]: Ветер валит де-
ревья.
валить 4.2 ‘сбивать с ног’ [о явлениях природы]: Ветер валит с 
ног.
валить 4.3, перен. ‘вызывать непреодолимое желание лечь’: Уста-
лость валит с ног.
валить 4.4 ‘вызывать смерть очень многих’: Чума валила население 
городов.
валить 5, разг. ‘небрежно бросать’: валить цветочные горшки в 
кучу.
валить 6, разг. ‘перекладывать вину на другого’: Он всегда валит 
всё на сестру.
валить 7, разг. ‘пытаться провалить на экзамене’: валить студен-
тов.

валить 1, СОВ повалить.
Валить дерево; Лес валили по обе стороны от дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Используя специальный инстру-
мент А3, человек А1 делает так, что дерево А2 отделяется 
от своего основания или от своей нижней части и падает на 
землю’ [обычно об очень больших деревьях или о большом 
количестве деревьев; по аналогии о животных в роли А1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить дуб <сосны, кедры>.
А3 • ТВОР: валить топором <циркулярной пилой>.

 Маменькин сынок! Ты в сорок градусов лес не валил (А. Ры-
баков). На крутом берегу Дуняшкиной заводи стали валить 
сосны, расчищая место для стройки охотничьего домика 
(Ю. Нагибин). Восемь копают, четверо валят дубовые ство-
лы и распиливают их на поленья [...], двое разбивают их то-
порами и клиньями (В. Гроссман). Тумаш выбрал для рыбалки 
укромное место поодаль, возле поваленного бобрами дуба 
(В. Быков).
СИН: рубить, пилить; АНА: подтачивать, подрывать; подсе-
кать; косить (траву); ДЕР: валка (леса), лесоповал; валиться, 
повалиться, свалить, свалиться, завалить, завалиться.
валить 2.1, СОВ несобств. свалить.
Валить мебель на пол; Толпа валила все на своем пути.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Человек А1, используя силу, делает 
так, что достаточно большой объект А2 или много объектов 
А2, находившихся в вертикальном положении, падают на по-
верхность А3 или в место А3’ [по аналогии о животных в 
роли А1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить стенд <кегли, памятник>.
А3 • на ВИН: валить на землю <на пол>.
 • в ВИН: валить в кусты <в заросли, в овраг>.

 Они [...] рубили деревья, валили заборы, помогали криком, 
плечом (Г. Бакланов). И вдруг все вскочили, все ринулись, 
валя скамейки, к президиуму (А. Серафимович). Бросились
матросы, открыли трюм и давай валить бочки за борт 
(Б. Житков).
СИН: опрокидывать, ронять, сбивать, сносить [На бегу снес 
урну]; АНА: крушить; ДЕР: валиться, повалить, повалиться.
валить 2.2, СОВ повалить.
Повалить на обе лопатки; Он бросился на обидчика и повалил 
его на спину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 на А3 ‘Человек А1, используя силу, 
делает так, что человек или крупное животное А2 падает на 

землю или поверхность А3 и лежит на А3 частью тела А4’ [по 
аналогии о животных в роли А1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить противника <жертву>.
А3 • на ВИН: валить на землю <на пол, на арену>.
А4 • на ВИН: валить на спину <на бок, на лопатки>.

 Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ни-
чтожную ошибку [...], били в кровь, выбивали зубы [...], валили 
кулаками на землю (А. Куприн). Пес поднялся на задние лапы, 
а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не 
повалил на пол, и лизнул его в щеку (М. Булгаков). Он был уже 
не такой, как раньше, не валил лошадь ударом кулака (А. Ры-
баков). Молодые парни, дурачась и хохоча, толкались и валили 
друг друга наземь (Ю. Трифонов). Владимир Кличко принялся 
валить соперников на пол ринга одного за другим («Совершен-
но секретно», 2003, 04.03).
СИН: опрокидывать, сбивать (с ног); ДЕР: свалить, сва-
литься.
валить 3.1, несобств. СОВ завалить, (сленг).
Валить сохатого <медведя>; сленг завалить опасного сви-
детеля.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Человек А1, используя оружие, 
убивает крупное животное или человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить лося.

 Подраненного зверя преследовали по рыхлому, глубокому 
снегу – опытный охотник заранее высчитывал путь и валил 
бедолагу как можно ближе к жилью, так сказать с доставкой 
на дом (П. Алешковский). Давно ли человек валил мамонта, и 
вот теперь он кладет к своим ногам целые планеты (Д. Би-
ленкин). Если похищенный вами мистер Тарасюк не будет в 
течение трех дней освобожден, мы начнем валить членов тво-
ей семьи (А. Ростовский). Первым надо валить старшего. Бай-
рам вытащил из кармана пистолет (А. Троицкий).
СИН: убивать, сленг мочить.
валить 3.2, СОВ свалить; разг.
Валить министра; Свалить заведующего лабораторией так 
и не удалось.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек или люди А1, считая, что человек А2, 
занимающий высокое положение в какой-то иерархии, не дол-
жен занимать это положение, делают все, чтобы А2 перестал 
его занимать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить премьер-министра.

 То, что губернатора будут «валить», его команда знала 
задолго до выборов (С. Ткачук). Нам надо теперь валить уже 
не царя и трон – эти свалятся сами, но нам надо свалить всю 
интеллигенцию, доказать народу, что она его обманывает и 
обирает, посеять вражду к ней и создать солдатскую дик-
татуру (П. Краснов).
СИН: сбросить, свергнуть; АНА: дискредитировать; уволить, 
сместить, отстранить (от должности), отправить в от-
ставку; АНТ: поддерживать.
валить 4.1, СОВ повалить.
Ветер валит телеграфные столбы; Буря повалила множество 
деревьев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Природное явление А1 с такой си-
лой воздействует на объект А2, что отделяет его от основания, 
нижней части или от земли, так что А2 падает на поверхность 
или в место А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ураган повалил (киоск).
А2 • ВИН: валить ели <деревья, постройку, забор>.
А3 • на ВИН: валить на дорогу <на землю>.
 • в ВИН: валить в кусты <в овраг>.

 Вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью 
в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает став-
нями (И. А. Гончаров). Необыкновенно яростный порыв осви-
репевшей бури, достигшей, по-видимому, своего апогея, по-
валил грот-мачту (К. Станюкович). Неистовый ветер валил 
стулья на пустых террасах кафе (И. Эренбург). Большой по-
валенный недавним ураганом тополь лежал поперек дорожки 
(Л. Улицкая).
АНА: вырывать, выворачивать; выкорчевывать; опрокидывать; 
ломать; ДЕР: валиться, повалиться, свалить, свалиться.
валить 4.2, СОВ свалить.
Порывы ветра валят с ног; Волна <течение> валит с ног.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Природное явление А1 с такой 
силой воздействует на человека А2, что ему трудно стоять на 
ногах’ [обычно в сочетании со словами с ног].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Метель валит (с ног).
А 2 • ВИН: (Метель) валит людей (с ног).

 Ветер крепчал и почти валил людей с ног (А. Беляев).
СИН: сбивать (с ног); КОНВ: валиться [Люди валились с ног 
от ветра]; ДЕР: повалить, повалиться.
валить 4.3, СОВ свалить; перен.
Вино валило с ног; Усталость <мигрень> валила ее с ног.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Фактор А1 так воздействует на фи-
зическое состояние человека А2, что он испытывает желание 
лечь’ [обычно в сочетании со словами с ног].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Усталость валит (с ног).
А2 • ВИН: (Сон) валит его (с ног).

 И снова бродил по улицам, вглядываясь в каждую встречную, 
пока меня не валили с ног усталость и стихи (А. Битов). А солн-
це грело, светило, слепило, валило его на траву – и как упал, за-
снул, он совсем не помнит (Ю. Домбровский). Двадцатичасовой 
рабочий день просто валит его с ног, хотя он не признается в 
этом (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Приезжаешь почерневший от 
солнца и пещеры [...], валит с ног вялость (К. Серафимов).
АНА: сморить; разг. вырубить; КОНВ: валиться [Она вали-
лась с ног от усталости]; ДЕР: повалиться, свалиться.
валить 4.4, СОВ нет.
Грипп беспощадно валил людей; Сибирская язва валит скот.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Эпидемическая болезнь А1 рас-
пространяется среди многих людей или животных А2 или же 
является причиной смерти многих людей или животных А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эпидемия гриппа валила (москвичей).
А2 • ВИН: (Эпидемия) валила крупный скот.

 Чума валит скот, и на прокорм его уж не хватает горькой, 
замшелой соломы с крыш (Л. Леонов). Тиф валил солдат и 
начал подбираться к офицерам (В. Шишков).
СИН: косить [Тиф нещадно косил людей]; ДЕР: повальный.
валить 5, СОВ свалить; разг.
Жильцы валят мусор прямо на клумбы; Зачем ты валишь все 
на пол?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 в А3 ‘Человек А1 помещает много 
объектов А2 в место А3 так, что они лежат в беспорядке; го-
ворящий считает, что это плохо’.

 Возможны образные употребления: Она [...] выпаливала 
мне все новости, валя в общую кучу домашние и рабочие дела, 

почту, болезни, премьеры, соседей, машину, продукты, жи-
ровки за свет, звонки моих немногочисленных друзей, сплетни 
(Ю. Визбор).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить мусор <игрушки, одежду>.
А3 • в ВИН: валить (посуду) в раковину.
 • на ВИН: валить (книги) на стол.

 Я не выбирал сушняка, а валил в кучу всё – мокрые сучья, 
гнилушки, всё, что попадало под руку (Ю. Коваль).
СИН: бросать, кидать, швырять, пихать, запихивать; ДЕР: 
свалка; вывалить.
валить 6, СОВ свалить; разг.
Она всегда валит на других; Вали все на меня!; Она валит всё 
на безденежье <на подростковый возраст>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 на А3 ‘Человек A1, сделав плохое 
А2 или будучи связанным с плохим А2 и не желая нести от-
ветственность за А2, говорит, что ответственность за А2 несет 
другой человек А3 или что причиной А2 является плохое А3; 
говорящий считает, что А1 говорит неправду’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валить всё (на плохую погоду).
А3 • на ВИН: валить на брата <на журналистов, на дурную 

наследственность>.
 Обычно А2 выражается словом всё, но в форме НЕСОВ 

может и не выражаться.
 Надо было звонить, сообщить о происшедшем, просить 

помощи, отвираться, валить всё на Лиходеева, выгоражи-
вать самого себя (М. Булгаков). Они ходили, жаловались, 
сплетничали, писали заявления то туда, то сюда, оправды-
вались, валили на других (Ю. Домбровский). Большевики вали-
ли на проклятый царизм, Хрущев – на сталинизм, Брежнев – 
на волюнтаризм, Горбачев – на алкоголизм, Ельцин – на 
коммунизм (А. Минкин). На кого теперь валить все беды 
страны? (Г. Горин).
СИН: переводить стрелки; АНА: обвинять, делать козлом 
отпущения, уходящ. прост. виноватить; АНТ: выгораживать, 
защищать.
валить 7, СОВ несобств. завалить, разг.
Он знал, что на экзамене его будут валить; Несмотря на все 
усилия, комиссия так и не смогла его завалить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит А2 ‘Человек или люди А1, имеющие 
право проводить официальную процедуру проверки знаний че-
ловека А2, во время этой процедуры задают А2 много трудных 
вопросов, желая, чтобы этот человек не прошел проверки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Экзаменаторы валили (всех подряд).
А2 • ВИН: (Экзаменаторы) валили только девочек.
СИН: разг. сыпать, разг. засыпа́ть, разг. резать; КОНВ: зава-
литься, засыпаться; АНТ: разг. тащить, разг. тянуть.
◊ Валить с больной головы на здоровую см. ГОЛОВА́. [Е. Б.]

ВАЛИ́ТЬ2, ГЛАГ; валю,́ вали́т и ва́лит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
валя́щий; НЕСОВ; СОВ нет; наррат.
валить 1.1
Снег валил крупными хлопьями; За окном валила метель.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Явление природы А1 имеет место в очень боль-
шой степени’ [обычно об осадках, чаще – о снеге].

 Образные употребления: И снова осень валит Тамерланом, / 
В арбатских переулках тишина (А. Ахматова).

 А за окном то валила ватная метель, то проглядывало 
сквозь летние облака пресное городское солнце (Т. Толстая). 
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Вода сплошной пеленой валила за окном (М. Булгаков). День 
был майский, но жаркий. От берегов зной валил маревом 
(А. Н. Толстой).
СИН: идти, сыпаться, падать [о снеге], лить [о дожде]; ДЕР: 
повалить [Повалил снег].
валить 1.2
От горячей картошки валил пар; Из окон валил дым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит от А2 ‘Поток субстанции А1, будучи 
хорошо виден, перемещается со стороны А2’ [обычно о паре 
или дыме].

 Глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из 
ноздрей (М. Булгаков). В люк валил солнечный морозный пар 
(В. Аксенов). В одном из амбаров шумела веялка; дверь была 
открыта, и из нее валила пыль (А. П. Чехов). От наших мо-
крых комбинезонов валит густой пар (И. Вольский).
СИН: идти, исходить, подниматься; ДЕР: повалить [Гуще 
повалил из ведра мясной пар, захотелось есть (Г. Бакланов)].
валить 2.
Народ валил на набережную; На выставку валили толпы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валит из А3 в А2 по А4 ‘Очень много людей А1 
перемещается в место А2 из места А3 по поверхности А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Толпа валила (с площади).
А2 • КУДА: валить в центр <на площадь, к морю, вниз>.
А3 • ОТКУДА: валить с площади <из цирка>.
А4 • по ДАТ: валить по главной улице (к центру).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Валить валом <толпой, тысячами>.

 Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении 
валила по этому самому коридору (М. Булгаков). А вон за тою 
дверцей / Куда народ валит, – / Там Иверское сердце / Червон-
ное горит (М. Цветаева). Раньше все скопом на Рижское взмо-
рье валили, а нынче – по монастырям (Ю. Трифонов). Рыку-
шин [...] вырывал листки с автографами, пускал по волне 
голов; сверху, из торгового зала, валили новые поклонники 
(Т. Толстая). Во время оккупации Франции множество русских 
эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению Со-
противления, а после освобождения Парижа валом валили в 
советское посольство (А. Солженицын).
АНА: вы́сыпать [Люди высыпали на набережную]; ДЕР: по-
валить [Толпа повалила из церкви].
валить 3, только ПОВЕЛ; разг.-сниж.
Вали(те) домой! Валим отсюда! Пусть валит ко всем чертям!
ЗНАЧЕНИЕ. Говорящий побуждает адресата быстро переме-
ститься из того места, где тот находится, в другое место.

 Ты получил бабки – вали отсюда (Ф. Незнанский, Э. То-
поль). Валите все! На всех хватит! Запаслись – знали, на что 
идем! (А. и Б. Стругацкие). Быстро, быстро валите в бухгал-
терию, пока кассир не ушел (Ю. Домбровский). Вали в избу, 
возьми сумку свою и веревку (В. Войнович). [Е. Б.]

ВАЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ю́сь, ва́лится, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
валя́щийся; НЕСОВ.
валиться 1.1 ‘тяжело падать всем телом’ [о человеке]: Валиться 
на ковер.
валиться 1.2 ‘выражать свои чувства, падая на какую-л. часть тела’: 
валиться на колени.
валиться 2.1 ‘падать от удара’ [о человеке]: валиться на спину.
валиться 2.2 ‘принимать наклонное положение’: Яхта валится на 
борт.
валиться 2.3, перен. ‘испытывать желание лечь’: валиться от уста-
лости.
валиться 3 ‘заболевать эпидемической болезнью’: валиться от тифа.
валиться 4.1 ‘падать с высоты’: С крыши валятся сосульки.

валиться 4.2, перен. ‘как бы сваливаться на человека’ [о ситуации]: 
Неприятности валились одна за другой.
валиться 5.1 ‘падать, разрушаясь’: Дома валятся, как карточные 
домики.
валиться 5.2, разг. ‘плохо функционировать’: Все валится.

валиться 1.1, СОВ повалиться.
Валиться на диван; Он повалился на траву и уставился в небо; 
Придя с работы, она валилась спать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится на А2 ‘Человек А1, желая оказаться 
лежащим на поверхности А2 или в месте А2, падает всем 
телом на А2 или в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: валиться на землю <на тахту, на ковер, на пол, 

на тротуар>.
 • в ВИН: в кресло <в траву, в сугроб>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Валиться пластом <навзничь>; повалить-
ся с размаху; повалиться животом кверху.

 По временам ему приходилось валиться прямо в пыль и ле-
жать неподвижно, чтобы отдышаться (М. Булгаков). Вик-
тор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло 
(А. и Б. Стругацкие). Являлся Юрка, валился на свое ложе и 
начинал шумно вздыхать (В. Аксенов). Валюсь на землю, 
строю ужасные рожи и ору (Г. Горин). Видели когда-нибудь, 
как капризный ребенок валится на пол у витрины с игрушками 
и истошно вопит? («Домовой», 2002.03.04). Горбач каждые 
полчаса вскакивал, светил фонариком на дверь и со вздохом 
облегчения валился обратно в кровать (М. Петросян).
СИН: бросаться.
валиться 1.2, СОВ повалиться.
Валиться на колени; Щенок, радостно повизгивая, валится 
на спину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится на А2 ‘Существо А1, испытывая силь-
ное чувство А3, выражает его тем, что падает на землю так, 
что его тело оказывается лежащим на земле частью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Котенок валится (на спину).
А2 • на ВИН: валиться на спину <на бок>.
А3 • от РОД: повалиться от испуга <от страха, от радо-

сти>.
 Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в 

пол (М. Булгаков). Некоторые малыши от восторга валились 
на спину (Ю. Олеша). Тихо подошла к ногам собака и повали-
лась на спину, подставив беззащитное желтое брюхо (А. Ка-
баков). Подумайте, простому муравью / Вдруг захотелось в 
ноженьки валиться, / Поверить в очарованность свою 
(Б. Окуджава). Лошади испуганно ржали, хрипели, взвивались 
на дыбы, брызгали пеной из разорванных черных губ, валились 
на спину, топтали собственных всадников (А. Геласимов).
СИН: бросаться; АНА: опускаться.
валиться 2.1, СОВ повалиться.
Валиться с ног от ветра; Он ощутил удар в плечо и повалился 
на спину; От удара он повалился в траву как подкошенный.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится на А2 ‘Человек А1 под воздействием 
силы А4 падает на объект А3 так, что его тело оказывается 
лежащим на А3 частью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: валиться на спину <на живот>.
 • КАК: валиться навзничь <лицом вниз>.
А3 • КУДА: валиться на тротуар <в пыль, под стол, за крес-

ло, назад>.
А4 • от РОД: валиться от ветра.
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 Лиза покачнулась, коротко взмахнула рукой и, страшно 
широко раскрыв глаза, цепляясь за стол и опрокидывая на себя 
стакан с холодным чаем, во весь рост повалилась на спину 
(М. Арцыбашев). По словам летописцев, копья ломались, как 
солома, стрелы падали дождем, мечи сверкали молниями, 
люди валились, как трава под косой, кровь текла ручьями 
(С. Сыров). Алина дернула заднюю дверь, которая неожидан-
но легко поддалась, и от неожиданности стала валиться на 
спину, в грязный сугроб (Т. Устинова). Он дрался за троих. 
Трупы смершевцев валились рядами (А. Азольский). Он каж-
дый раз давал им обступить себя и схватить, после чего с 
улыбкой разводил руками – и все шестеро валились на землю 
(А. Городницкий).
АНА: оседать (на пол); КОНВ: валить; ДЕР: свалиться.
валиться 2.2, СОВ несобств. завалиться.
Старик начал валиться набок; Самолет валится на крыло; 
Судно валилось на борт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится ‘Объект А1 из-за своего плохого со-
стояния или внутренних неполадок теряет равновесие и из 
вертикального положения переходит в наклонное в направ-
лении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голова валится (на грудь)
А2 • на ВИН: (Голова) валится на грудь.

 Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, 
как только он тронул ее (Б. Екимов). Вовик грузно падал на 
колени и страшно хрипя валился на бок (Б. Минаев). Лайнер 
медленно продолжал валиться на левый борт (Л. Скрягин). 
Прицепы постоянно валились набок. У одного сорвало дышло 
(«Солдат удачи», 2004.03.10). Мы взмываем над водяной вер-
шиной, корма валится влево, черпает воду, следует новый 
удар в корпус, и потоки воды заливают «Салатсу» (П. Ка-
менченко).
СИН: крениться, клониться.
валиться 2.3, СОВ нет; перен.
Валиться с ног от усталости <от бессонных ночей>; После 
дежурства она валилась с ног.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится от А2 ‘Человек А1, испытывая воз-
действие фактора А2, испытывает желание лечь’ [в сочетании 
со словами с ног].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: валиться от слабости <от боли>.

 Мы валимся с ног от голода, – сказала Валерия, – а столо-
вая закроется через пятнадцать минут (Ю. Трифонов). Люда 
с ног валилась от усталости, внук, как назло, подхватил ве-
трянку (И. Муравьева). К ночи они уже валятся с ног и пыта-
ются заночевать здесь же, в Загорске (В. Маканин). Марфуша 
координировала действия всех добровольных помощников и 
сама валилась с ног (В. Белоусова). Врач был усталым и раз-
драженным: сегодня им было сделано уже шесть операций, а 
отдохнуть пока не пришлось. Он валился с ног от утомления 
(В. Доценко).
СИН: падать; КОНВ: валить.
валиться 3, СОВ нет.
Валиться от дизентерии; Свирепствует грипп, люди валятся 
семьями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится от А2 ‘Болезнь А2 распространяется 
среди многих людей или животных А1 или же является при-
чиной смерти многих людей или животных А1’.

 Расширенные употребления с названиями явлений или со-
стояний, представляющих опасность для живых существ: ва-
литься от голода <от слабости>.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: валиться от чумки <от холода>.

 В Веретьях скот начинал валиться от чумы, да отслужи-
ли сорок обеден, и бог помиловал (Д. Н. Мамин-Сибиряк). 
Жара, воды нет, люди от болезней так и валятся (И. Грекова). 
Днем то палящая жара, от которой люди опять валятся с 
солнечным ударом, то тропические дожди за какой-то час 
затопляют всю местность (М. Шишкин). Замерзали зимой. 
Валились от истощения (Б. Горбатов). В феврале 1856 года 
люди стали валиться от тифа (Э. Любарский).
валиться 4.1, СОВ несобств. свалиться.
С потолка валилась штукатурка; Шапка то и дело валилась 
на землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится с А2 на А3 ‘Объект А1, находившийся 
в месте А2 на некоторой высоте над поверхностью или над 
объектом А3, перемещается сверху вниз на А3 или в А3’.

 Возможны образные употребления: Все валится в пропасть, 
а мы хихикаем и шутим (А. и Б. Стругацкие).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Камни валятся (сверху).
А2 • ОТКУДА: валиться с крыши <с неба, с крепостной сте-

ны, сверху>.
А3 • КУДА: валиться на дорогу <в пропасть, за борт, вниз>.

 Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неиз-
вестный, – никому и никогда на голову не свалится (М. Булга-
ков). Казалось почти чудом то, что бульдозеры удерживают-
ся на краю откоса и не валятся вниз (Ю. Трифонов). Он 
порывался встать, некоторые мышцы еще работали, но 
только перекатывался к краю тахты и валился на пол (И. Гре-
кова). Яблоки валятся в траву. Спина ноет – наклоняться 
(М. Дьяченко, С. Дьяченко). Почему это сильная крупная пти-
ца вдруг валится в снег безжизненным комком иссиня-черных 
перьев? (Е. Дубровский).
СИН: падать, книжн. низвергаться.
валиться 4.2, СОВ несобств. свалиться; перен.
Неприятности валились как из рога изобилия; Последнее вре-
мя на нее одно за другим валились неотложные дела; Он вдруг 
понял, что власть сама валится в руки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится на А2 ‘Человек А2 оказывается субъ-
ектом ситуации А1 – А1 как бы сваливается на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Работа <Слава> валится (на голову).
А2 • на ВИН: валиться на меня <на брата, на крестьян>.

 И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом 
неожиданная смерть ее (И. Бунин). Вообще в первые годы 
работы в театре на меня валилось столько, что хватило бы 
на целую жизнь (Г. Васильев). Не выдержав сильного нервно-
го напряжения, вызванного свалившимся на нас несчастьем, 
я всё же расплакалась в министерском кабинете (И. Архипо-
ва). Ни он, ни жена не испытывали тех, мягко говоря, непри-
ятностей, которые, как январский снег, валились на головы 
друзей, товарищей и просто знакомых Анатолия Карловича 
(А. Белозеров).
СИН: падать, выпадать на долю, обрушиваться.
валиться 5.1, СОВ повалиться.
Вокруг валились дома, рушились постройки; Деревья валились 
одно за другим.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валится от А2 ‘Объект А1 под воздействием 
силы А2 падает на землю, часто разрушаясь при этом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Здание <столбы> валятся.
А2 • от РОД: валиться от подземных толчков <от удара>.
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 Падали за окнами вагонов белые тела деревьев, столбы, 
валились дома, вспыхивали высвеченные прожектором сто-
га и тут же сгорали, превращаясь во тьму (С. Василенко). 
То, что не было разрушено бомбежкой немцев, было старое 
и валилось само (Э. Лимонов). Чинят одну стену, валится 
другая. Кругом трещины (Л. Смирнова). Цвели пруды, ва-
лился частокол, / И гуще шел народ по Черногрязской (Б. Па-
стернак). Он [...] сторожит лесную заставу на прямой 
дороге в Киев, отпугивая путешественников ужасным сви-
стом, от которого дрожит земля и валятся деревья 
(Ю. Щеглов).
АНА: падать; разрушаться, распадаться, разваливаться.
валиться 5.2, СОВ несобств. развалиться; разг.
Тяжело было смотреть, как валится некогда налаженный 
бизнес; Всё валится, и ничего нельзя поделать!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 перестает нормально функциониро-
вать и постепенно прекращает существование’.

 Жизнь нынче непростая: в колхозе все валится, зарплаты 
нет, запчастей, горючего для техники купить не на что 
(Б. Екимов). Севастополь уже отдан. Все валится. Николай 
Первый умирает (А. Тыркова). Начнутся разговоры о том, 
что там заваруха, катастрофа, дело валится («Криминаль-
ная хроника», 2003.06.24).
СИН: разваливаться, хиреть, приходить в упадок.
◊ Валиться <повалиться> в ноги см. НОГА́; валится из 
рук см. РУКА́; Шишки валятся на кого-л. см. ШИ́ШКА; 
Что-л. с неба <с потолка> не валится ‘Говорящий считает, 
что обладание объектом А1 возможно, только если приложить 
для этого усилия’: Импортное оборудование, первоклассные 
лекарства – надо же это покупать, с неба ничего не валится 
(В. Рыбаков). [Е. Б.]

ВАЛЬС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Кружиться в вальсе; пригласить на тур вальса; Вальс вошел 
в моду в 20-е годы XIX века.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Танец в трехдольном ритме, исполняющийся 
парами, которые совершают движение одновременно вперед 
и по кругу, или музыка к такому танцу’.

 Может использоваться как название музыкального произ-
ведения, написанного в ритме вальса: собачий вальс; вальс-
фантазия; Руки, которые в залах дворца / Вальсы Шопена 
играли (М. Цветаева).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Штраусовский вальс, вальс Штрауса; 
популярный <старинный> вальс; меланхолический <сенти-
ментальный> вальс; прощальный <выпускной, свадебный> 
вальс, вальс-бостон, вальс «Амурские волны»; тур вальса; 
звуки вальса; король вальсов; в вихре вальса; сочинить вальс, 
исполнить вальс; пригласить на вальс, танцевать вальс, прой-
тись вальсом, кружиться в вальсе.

 Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и 
кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума 
(А. П. Чехов). Веселье за окном ширилось, в сквере под окнами 
гармонист играл старинный вальс «Осенний сон», там тан-
цевали (Е. Воробьев). В ушах звучит знакомый венский вальс 
(И. Бродский). Оркестр играл старомодные танцы – вальс, 
падекатр, танго (И. Грекова).
ДЕР: вальсик; вальсовый; вальсировать.
◊ В темпе вальса см. ТЕМП. [Е. Б.]

ВАЛЮ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
валюта 1
Обменный курс валюты; Валюта США – американский дол-
лар; Валютой служила рыба.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Денежная единица государства или государств 
А1, лежащая в основе денежной системы данной страны, или 
ее эквивалент’.

 1. Может указывать на характер денежной системы с точки 
зрения материала денежных единиц: бумажная <серебряная, 
золотая> валюта; До XIX века всеобщее распространение 
имела серебряная валюта; При биметаллизме роль валюты 
выполняют одновременно золото и серебро.
2. Образные употребления: Голос, отданный за реформаторов, 
котируется на рынке политических решений выше остальных 
и является дорогой валютой (М. Фишман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: валюта государства Израиль.
 • КАКАЯ: израильская <европейская> валюта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иностранная <национальная, местная, 
американская, японская, единая, мировая, основная> валюта; 
твердая <свободно конвертируемая, обратимая, стабильная, 
устойчивая> валюта, дешевая <падающая, неустойчивая, не-
обратимая, неконвертируемая, замкнутая> валюта; валюта 
развитых стран <развивающихся стран>; валюта Российской 
Федерации <Великобритании>; виды валют; курсы валют, 
соотношение валют, колебания валют; девальвация валюты; 
конвертировать валюту; иметь счет в европейской валюте.

 Рост евро связан с более высокой ролью, которую эта ва-
люта, по мнению некоторых аналитиков, может играть в 
мировом экономическом устройстве (А. Чудодеев). Латы и 
злотые – валюта Латвии и Польши (Ю. Щеглов). Валюту 
любой страны мира знаю: фунты, тугрики, юани (Д. Донцо-
ва). У нас принимают любую валюту (А. и Б. Стругацкие). 
Александр Иванович Корейко [...] перетаскивал зачем-то с 
одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брю-
ки «Столетье Одессы», не бледная курица и не какие-нибудь 
«Задачи комсомола в деревне», а десять миллионов рублей в 
иностранной валюте и советских денежных знаках (И. Ильф 
и Е. Петров).
ДЕР: валютный.
валюта 2, только ЕД.
Покупать оборудование на валюту; У преступников изъяты 
валюта, бриллианты и другие ценности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Денежные знаки иностранных государств или 
кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных 
денежных единицах и используемые в международных расче-
тах, а также совокупности таких денежных знаков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наличная валюта; приток <ввоз, вывоз, 
отток> валюты; запас валюты; обмен валюты; чемодан ва-
люты; обменивать валюту; изъять валюту, тратить валюту, 
расплачиваться валютой, выплачивать гонорар в валюте; по-
лучать зарплату в валюте <валютой>; покупать на валюту, 
торговать <спекулировать> валютой.

 Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилто-
варищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор 
Иванович Босой, спекулирует валютой (М. Булгаков). В инту-
ристовском отеле не принимают валюту, а про кредитные 
карточки вообще не знают (С. Спивакова). В случае нехватки 
средств Валентина Ивановна ловко доставала откуда-то из-
под стола [...] толстые пачки валюты (Л. Петрушевская). Я ра-
ботаю осторожно, валюту и золото не беру (С. Довлатов).
ДЕР: валютчик, валютчица; валютный. [Е. Б.]

ВАЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ва́лянный; 
НЕСОВ.
валять 1.1 ‘катать что-л. по поверхности’: Собака валяет кость 
по земле.
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валять 1.2, обиходн. ‘катать, переворачивая, в какой-л. субстанции’: 
валять котлеты в муке.
валять 1.3, разг. ‘бросив на пол, обращаться небрежно’: Не валяй 
простыню по полу!
валять 2, уходящ. ‘качать из стороны в сторону’: лодку валяло с 
боку на бок.
валять 3 ‘изготавливать, сбивая материал’: валять валенки.
валять 4, разг. ‘делать что-л. чересчур быстро и небрежно’: валять 
портрет за портретом.
валять 5, разг. ‘говорящий побуждает адресата к действию’: Валяй, 
танцуй!

валять 1.1
Валять щенка в снегу; валять мешок по полу; Собака валяет 
кусок мяса по земле.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 по А3 ‘Человек или животное А1, 
играя, беспорядочно перемещает объект А2, лежащий на по-
верхности или в субстанции А3, так, что данный объект каса-
ется этой поверхности или субстанции то одной своей частью, 
то другой’.

 Образные употребления: Но одно дело – собственные до-
гадки и другое – когда дочь твою валяют в грязи чужие люди 
(Ф. Абрамов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валять друг друга (по снегу).
А3 • по ДАТ: валять по земле.
 • в ПР: в пыли <в песке>.

 Выбежал из кустов и вижу, как здоровенный детина, при-
бывший после легкого ранения, валяет по земле вольноопреде-
ляющегося Соколова (Б. Васильев). А то с гиком носятся за 
девчонками, догоняют, валяют в сугробах (Б. Губер).
АНА: катать; ДЕР: валяние; валяться.
валять 1.2, СОВ несобств. обвалять; обиходн.
Валять сырники в муке; валять мясо в сухарях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 в А3 ‘Человек А1, положив готовые 
для жарки полуфабрикаты А2 в субстанцию А3, переворачи-
вает их так, чтобы они со всех сторон были покрыты данной 
субстанцией’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валять котлеты <кусочки рыбы> (в муке).
А3 • в ПР: валять в муке <в панировке, в сахарной пудре>.

 Шляпки белых грибов обварить крутым кипятком, обсу-
шить полотенцем, обвалять в хорошо взбитом яйце, затем в 
сухарях и пожарить на сильно раскаленной сковороде в масле 
(В. Похлебкин). Кабы шеф-повар взял за образец благочести-
вого просвещенного немца, валяющего в миндальной крошке 
рыбу, то премного бы преуспел (Д. Цививна).
СИН: панировать; АНА: катать; ДЕР: панировка.
валять 1.3, разг.
Не валяй одеяло по полу; Зачем ты валяешь одежду по земле!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 по А3 ‘Человек А1 небрежно пере-
мещает в разных направлениях по поверхности А3 большой 
мягкий объект А2 или небрежно кладет А2 на А3; говорящий 
считает, что А1 плохо обращается с А2’ [А3 обычно пол или 
земля].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валять подушку <газету>.
А3 • по ДАТ: валять по полу.
ДЕР: валяться.
валять 2, часто БЕЗЛ; уходящ.
Валять с носа на корму; Крейсер валяло с бока на бок.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Транспортное средство перемещается в трудных 
природных условиях и поэтому сильно качается из стороны 
в сторону’.

 Вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а 
сзади остался трупик младенца и мамаша (М. Булгаков). Фре-
гат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, 
что медная обшивка обнажалась до киля (А. А. Бестужев-
Марлинский). И маленький пароходик [...] так валяло со сто-
роны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежа-
ла на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, 
закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза (И. Бунин).
СИН: качать; АНА: трясти.
валять 3.1, СОВ свалять.
Валять войлок; сваленная шерсть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 ‘Человек А1 обрабатывает матери-
ал А2, делая его более плотным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валять пух <войлок>.

 Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь или 
как валяют сукно на фабрике, как белят полотна, – он увер-
тывался (И. А. Гончаров). Фабрика напоминала средневековую 
мануфактуру – в воздухе летала овечья шерсть, шумели ма-
шины, женщины в серых одеждах валяли шерстяное волокно 
(Л. Соколова).
АНА: катать; ДЕР: валяние; валяльщик, валяльщица; валяль-
ный.
валять 3.2, СОВ свалять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 из А3 ‘Человек А1 изготовляет 
предмет А2 из материала А3 особым образом, включающим 
сбивание волокон специальным инструментом, сбрызгивание 
жидкостью, свертывание и катание по земле’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: валять валенки <шапку>.
А3 • из РОД: валять (валенки) из фетра.

 Он жил со своей старухой в ветхой избенке [...], перебивался 
с хлеба на квас, одевался в свое, домотканое, сам делал кожу, 
сам шил сапоги и валял валенки (Ф. Гладков). На окраинах ба-
зара, в больших и глубоких лавках вили из шерсти веревки и 
валяли круглым камнем на болванках шапки, расширяющиеся 
кверху, как митры (В. Шкловский). Отца по приказу из Москвы 
направили восстанавливать фетровую фабрику, валять вален-
ки для фронта («Мир & Дом, Residence», 2004.03.15).
АНА: шить; тачать (сапоги); ДЕР: валяние; валяльщик, ва-
ляльщица; валенок; валяльный; валяный [валяная обувь]
валять 4, СОВ несобств. навалять; разг.
Валять страницу за страницей <портрет за портретом>; 
Он навалял статью за день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяет А2 ‘Человек А1 делает А2 чересчур 
быстро и небрежно, не прилагая усилий’ [А2 обычно текст].

 Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в над-
менном щегольстве французскими и английскими выраже-
ниями (которые попадали в мои русские сочинения только 
потому, что я валял первое, что приходило на язык) (В. На-
боков). И уж я их, сволочей, выучу, как жизнь понимать, они 
у меня глупостей валять не будут (Г. Владимов).
АНА: разг. строчить (роман за романом).
валять 5, только в форме ПОВЕЛ, разг.
– Можно здесь сесть? – Валяйте, садитесь!; Валяй, сыграй 
нам что-нибудь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий разрешает человеку А1 сделать что-л. 
или побуждает человека А1 сделать что-л.’
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 «Надо действовать, а то будет поздно», – предлагал хво-
статый Сыщик. «Валяйте», – согласился Король (Ю. Коваль). 
– Я спрячусь тут? – Валяйте (Ю. Трифонов). Давай, папаша, 
валяй, рассказывай про любовь! (Вен. Ерофеев). Валяй домой, 
под вонючую лестницу, за кошками охотиться (А. и Б. Стру-
гацкие).
СИН: Давай(те)!; АНА: Вали(те)!, Дуй(те)!
◊ Валять дурака см. ДУРА́К; валять ваньку <дурака, ду-
рачка, дурочку> а) ‘притворяться непонимающим’: Ты что, 
действительно меня не узнаешь? Или ваньку валяешь по при-
вычке? (С. Осипов); А меня все били и кричали, чтобы я не 
валял дурака и сознавался (А. Городницкий); б) ‘дурачиться’: 
Валяя дурака и наперебой веселя спутницу, дошли бульварами 
почти до Пушкинской площади и свернули влево в сторону 
Кремля (С. Гандлевский); Перестань, Платон, разыгрывать и 
валять дурачка. Я говорю совершенно серьезно (Ю. Бондарев); 
Ну, чего ты выдрючиваешься, а? Че ты дурочку валяешь? 
(Э. Володарский); Взрослые [...] люди, собрались вместе, си-
дят, тратят время, а ты к ним пришел и, едва поздоровав-
шись, валяешь ваньку (В. Маканин). [Е. Б.]

ВАЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется, НЕСОВ; СОВ нет.
валяться 1
Школьники валялись и барахтались в снегу; Не позволяй со-
баке валяться в грязи! Малыш валялся по полу и вопил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяется по А2 или в А2 ‘Человек или жи-
вотное А1, лежа на поверхности А2 или в субстанции А2, 
беспорядочно перемещается, касаясь этой поверхности или 
субстанции то одним боком, то другим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: валяться по земле <по траве>.
 • в ПР: валяться в земле <в жиже>.

 Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, 
что страшно становилось всем, кто только слышал этот 
хохот (Л. Н. Толстой). Жениться вздумал, чуть не убил меня 
до смерти вчера! Валяется по ковру, хватает за ноги 
(И. А. Гончаров). Дети, предоставленные самим себе, бегают 
или валяются по земле, покрытые пылью, землею и грязью 
(А. Вышеславцев). Надоедает тяжелая одежа и студеные 
ветры, хочется выбежать из дому в трусах и сандалиях, ку-
паться в речке, валяться по траве, удить рыбу (В. Панова). 
Их маленький сын обрадовался саду, бросился на лужайку и 
стал валяться по ней (Н. Тучкова-Огарева).
СИН: кататься; АНА: барахтаться; ДЕР: валяние.
валяться 2.1
Он весь день валялся на раскладушке и слушал музыку; В подъ-
езде валялся пьяный; Мальчик провалялся в постели с гриппом 
все каникулы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяется на А2 ‘Человек А1 лежит, бодрствуя, 
на постели А2 или в месте А2 в дневное время, потому что он 
не хочет заниматься обычной деятельностью или не может за-
ниматься ею из-за болезни или болезненного состояния А3’.

 Употребляется, когда речь идет о мертвых [как правило, 
убитых]: На площади валялись трупы (А. и Б. Стругацкие).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: валяться на кровати <на траве>.
 • в ПР: валяться в постели <в комнате>.
 • ГДЕ: валяться под забором <перед дверью, за домом>.
А3 • с ТВОР: валяться с простудой <с температурой, с ми-

гренью>.
 • в ПР: валяться в прострации <в забытьи>.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в формах ИМ или ТВОР, а также 
с группами вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают 
состояние субъекта в какой-то момент времени или в какой-
то ситуации: Он валялся на диване пьяный <пьяным, в халате, 
без рубашки>.

 Валяясь на диване с твердыми допотопными валиками, с 
просевшими пружинами, покуривая, поглядывал Денисов на 
карту полушарий и не одобрял расположения континентов 
(Т. Толстая). Так и есть, валялся поверх одеяла в башмаках! 
(Ю. Домбровский). На верхних нарах кто-то спал, а на ниж-
них валялись и сидели человек восемь (Ф. Незнанский, Э. То-
поль). Спартак доел банку фасоли в томате и ложкой вы-
скребал остатки, Марат валялся на спальном мешке и глядел 
в небо (Ю. Визбор). И нечего ему было в подъезде валяться 
(Л. Петрушевская). Он не то спал, не то просто валялся в 
забытьи и в жару (Ю. Домбровский).
ДЕР: проваляться.
валяться 2.2
У нас дома где-то валяется старый патефон; Письмо валя-
лось на почте несколько месяцев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяется в А2 ‘Объект А1 лежит в месте А2 до-
статочно долго, не используясь по назначению; говорящий со-
общает, что объект не представляет ценности для обладателя’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: велосипед <рюкзак> валяется (на чердаке).
А2 • ГДЕ: (кукла) валяется в ящике <в магазине, на полке, сре-

ди старой рухляди>.
 Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, ко-

торый мне вовсе был не нужен и валялся так (Ф. М. Достоев-
ский). Такие простые, одноцветные шариковые ручки, у нас 
вот они в киоскаx валяются по тридцать копеек (Л. Петру-
шевская). Театральный костюм потом валялся у меня два 
года (С. Довлатов). Петр дотянулся до заднего сиденья, где 
вот уже недели две валялась подаренная ему книга (А. Сла-
повский). Первыми подворачивались слова случайные, мутно-
ватые, как осколки старого стекла, что выносят на берег 
волны. Точнее, как старая картина, что лет пятьдесят ва-
лялась где-то на чердаке у дальних родственников умершего 
художника (Д. Рубина).
СИН: лежать; АНА: храниться; залежаться, заваляться.
валяться 2.3
На полу валялся револьвер; Повсюду валялись апельсиновые 
корки и конфетные обертки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 валяется в А2 ‘Объект А1 находится не там, 
где он должен быть, а в месте А2, что создает в этом месте 
беспорядок или впечатление беспорядка’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: сумка валяется (на полу).
А2 • ГДЕ: (игрушки) валяются по комнате <на террасе, в углу, 

около батареи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Валяться в беспорядке; валяться повсюду 
<беспорядочно, где попало>.

 На диване, на полу валялась второпях сброшенная загряз-
ненная одежда (И. С. Тургенев). В прихожей на столике ва-
лялась распечатанная телеграмма, давеча так обрадовавшая 
соседа (В. Набоков). Уборщица [...] увидела, что дверь на-
стежь, лампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на 
полу и никого нету (М. Булгаков). В передней никого не было; 
валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слы-
шался дальний говор и крик (Л. Н. Толстой). Возле печки на 
железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок 
полуобгоревшей газеты (Ю. Трифонов). Вика, видимо, только 
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встала, была еще в халате, чулки, шелковое белье, платье ва-
лялись на кресле (А. Рыбаков).
АНА: лежать, стоять, висеть.
◊ В ногах валяться см. НО́ГИ; Конь не валялся см. КОНЬ; 
Это <такие> на дороге <на улице> не валяется <не валя-
ются> ‘говорящий считает, что объект А1 встречается редко и 
поэтому его следует ценить’: Они поймут, что такие люди на 
дороге не валяются (Л. Петрушевская); Такие следователи на 
улице не валяются (Ф. Незнанский, Э. Тополь). [Е. Б.]

ВА́ННА, СУЩ; ЖЕНСК, -ы.
ванна 1
В магазине есть большой выбор ванн; От ванны, наполненной 
зеленоватой водой, поднимался пар; В ванне мокло белье; Ей 
нравилось подолгу лежать в ванне; Игрушка завалилась за 
ванну.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой, обычно продолговатый сосуд, предна-
значенный для того, чтобы в нем мылся лежа или сидя человек 
А1, или для лечебных целей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чугунная <цинковая, мраморная> ванна; 
эмалированная ванна; пожелтевшая <облупившаяся> ванна; 
чистая <грязная> ванна; детская ванна; сидячая ванна; ги-
дромассажная ванна; ванна джакузи; бортики ванны, стенка 
ванны, дно ванны, затычка для ванны; мыть <драить> ванну; 
наполнить ванну; залезать в ванну, сидеть <лежать> в ванне, 
мыть(ся) <купать(ся)> в ванне, плескаться в ванне; вылезать 
из ванны, вынуть кого-л. из ванны; стирать белье в ванне; 
сидеть на краю ванны.

 Ребенка вынули [...] из ванны, окатили водой, [...] вытерли 
и после пронзительного крика подали матери (Л. Н. Толстой). 
Из английского магазина выписывались все дорогие и модные 
новинки, как, например, походные надувные ванны (А. Битов). 
На Ивана пахнуло влажным теплом и, при свете углей, тлею-
щих в колонке, он разглядел [...] ванну, всю в черных страшных 
пятнах от сбитой эмали (М. Булгаков). Остаток дня и ночь 
миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице, 
а утром выкупались в белых ваннах, побрились и вышли в го-
род (И. Ильф и Е. Петров). В ванне брюхом вверх плавал до-
хлый окунь (А. и Б. Стругацкие).
СИН: ванночка; АНА: корыто, лохань, таз; душ; ДЕР: ванный 
[ванная комната, ванное отделение].
ванна 2.1
Принимать ванну; пена <морская соль> для ванны; Горячая 
ванна помогает справиться с усталостью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пребывание человека А1 в ванне для мытья, ра-
ди удовольствия или с медицинскими целями’.

 1. В форме МН часто обозначает лечебную процедуру, со-
стоящую в погружении всего тела или отдельных его частей 
в воду специального состава (например, минеральную воду, 
целебный раствор): Доктор сказал, что ничего опасного нет, 
и прописал ванны (Л. Н. Толстой); Крепким отваром из овся-
ной соломы делают 15–20-минутные ножные ванны, часто 
с добавлением дубовой коры (300 полезных советов по до-
моводству).
2. Возможно совмещение значений 1 и 2.1: Ты как хочешь, а я 
сейчас залезу в горячую ванну (А. и Б. Стругацкие).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячая <теплая, прохладная, холодная, 
ледяная> ванна; лечебная ванна; расслабляющая <успокаиваю-
щая, тонизирующая> ванна; хвойная ванна; ножные <ручные, 
местные> ванны; ванна с пеной <с морской солью, с чередой>; 
приготовить ванну; принимать ванну, устар. брать ванну.

 Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя 
после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холод-

ной ванны (Л. Н. Толстой). Вон какой был умный мужик: из 
ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в 
голову дурь сделать ванну из шампанского (Н. В. Гоголь). По-
жалуйте ванну брать, – пригласила женщина, и под руками 
ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ван-
ное отделение (М. Булгаков). Лорочка, дружочек, приготовь 
мне, пожалуйста, прохладную ванну (В. Каверин). Горчичную 
ванну пусть сделает, ноги попарит (А. Рыбаков).
АНА: водные процедуры; душ; книжн. омовение; ДЕР: ван-
ночка.
ванна 2.2, обычно МН.
Грязевые <морские> ванны; По утрам она принимала воз-
душные ванны на балконе.
ЗНАЧЕНИЕ. Ванна А2 для А1 ‘Воздействие природного объ-
екта А2 на тело человека А1, имеющее место при непосред-
ственном контакте А2 с телом этого человека, которое спе-
циально организуется с целью улучшения его физического 
состояния’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: воздушная <солнечная> ванна.

 Изредка, прикрывши рукой библейское место, они входили 
в воду, окунались и быстро бежали на свои продавленные в 
песке ложа, чтобы не потерять ни одного кубического сан-
тиметра целительной солнечной ванны (И. Ильф и Е. Петров). 
[Е. Б.]

ВА́ННАЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -ой.
В квартире было три комнаты, кухня и ванная; Где у вас ван-
ная? Из ванной доносились шум воды и пение; Стены ванной 
выложены кафелем; Оставалось лишь купить мебель для 
ванной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комната, в которой стоит ванна’.

 Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной (Б. Васи-
льев). Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать 
намыленный подбородок (А. и Б. Стругацкие). На третий день 
праздников труба в ванной дала течь (Ф. Искандер). Он раз-
ложил сырники по тарелкам и постучал три раза в дверь ван-
ной (Вик. Ерофеев). Он рассказывал потом, что отец его на-
казал – запер в ванной на целый вечер (Ю.Трифонов).
АНА: санузел; баня; душевая. [Е. Б.]

ВА́РВАР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
варвары 1, ист.
Белокожие варвары; победа Цезаря над варварами; Рим был 
сожжен варварами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Племена, не связанные с греко-римской цивили-
зацией и представлявшие для нее угрозу’.

 1. Употребления по отношению к представителю такого на-
рода: Да, это был северный Геркулес, воин, жестокий варвар 
(А. Ладинский).
2. Расширенные употребления по отношению к народу, чья 
культура представляется говорящему стоящей гораздо ниже 
культуры народа, к которому он принадлежит, или гораздо 
ниже общераспространенного представления о необходимом 
уровне культуры: Американцы натренированы на речь варва-
ров (В. Аксенов). Лян Цичао надеялся, что восстановление 
культурного суверенитета ханьцев и их просветительская 
экспансия на земли варваров, в частности маньчжуров, по-
могут укрепить силы страны (И. Ионов).
3. Коннотации: грубость; жестокость; пренебрежение к чужим 
культурным ценностям.

 Так было, когда под натиском варваров погибла троянская 
культура, так было, когда гибли и рассыпались страны древ-
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него Востока (Ю. Домбровский). Европейским варварам, раз-
рушившим Римскую империю, потребовалось около тысячи 
лет, чтобы освоить ее наследие и начать двигаться дальше 
(А. Алексеев). Варвары, дрогнув, бегут. Эллины преследуют 
врага изо всех сил (М. Шишкин).
АНА: дикари.
варвар 2, уничиж.
Только варвар может вырывать страницы из библиотечных 
книг!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который, по мнению говорящего, ведет 
себя слишком грубо по отношению к другому человеку или по 
отношению к объектам, являющимся культурной ценностью’.

 Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей 
печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать 
(А. П. Чехов). Над неизвестным поэтом будут смеяться, на-
зывать варваром, сумасшедшим, идиотом, пытавшимся ис-
портить прекрасный язык (К. Вагинов). Корнелин тоже счи-
тал, что благоразумнее не затевать ссору с пьяным варваром 
(А. Ладинский). Дед так рассердился, что бросил в него та-
буретку и сломал папе два ребра. – Вот варвар! – возмутился 
Ионис (В. Запашный). Я хочу, чтоб ты знал: я справедливый, 
цивилизованный человек, не варвар (А. Боссарт).
СИН: дикарь, азиат, вандал. [Е. Б.]

ВА́РВАРСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
варварский 1.1
Варварские племена <народы>.
ЗНАЧЕНИЕ. От варвар 1.

 Космические представления германцев, во многом схожие 
со взглядами других варварских народов, обладали существен-
ными особенностями по сравнению с христианской картиной 
мира (А. Гуревич). Многие варварские племена живут канни-
бализмом (А. Белянин).
варварский 1.2
Что за варварские нравы; На сцене исполнялся какой-то вар-
варский танец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает у говорящего ассоциа-
ции с культурами, стоящими, по его мнению, гораздо ниже 
культуры народа, к которому он принадлежит, или гораздо 
ниже общераспространенного представления о необходимом 
уровне культуры’.

 В России [...] он более всего помнил дороги, варварские, уха-
бистые, грязные, с отвратительным запахом навоза (Ю. Ты-
нянов). Словом, такая это была варварская, убогая, никому 
не интересная страна, что иностранные посольства нас по-
сещали реже землетрясений, которые у нас не случаются без 
малого никогда (В. Пьецух). Песня была длинная, мотив вар-
варский, голос хрипловатый (М. Попов). Два стрелка в пе-
стрых одеждах и варварских меховых шапках натягивают 
луки, готовые пустить в нее стрелы (П. Муратов).
СИН: дикий, азиатский.
варварский 2.1
Варварское обращение с лесом; варварское отношение к куль-
турному наследию <к книгам>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся настолько грубым, что, будучи на-
правленным на ценный объект, наносит ему большой ущерб; 
говорящий считает данное положение дел недопустимым’ [по 
коннотации грубости у варвар 1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Варварское отношение <обращение>; вар-
варский метод <способ>; варварская обработка; варварские 
действия.

 Роюсь в портфеле, вынимаю перочинный нож и, уже не 
цацкаясь, самым варварским способом ковыряю дверь, от-

жимаю замок (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Они покорно со-
глашались с варварскими проектами, мало того, давали одо-
брительные заключения строить гибельные предприятия на 
озерах, вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы 
(Д. Гранин). Тысячи старинных московских особняков – па-
мятников архитектуры подвергаются уничтожению или 
варварской «реконструкции», когда на месте старинного зда-
ния появляется стилизованный новодел (О. Восьмеркина).
СИН: безжалостный; АНА: грубый; беспощадный, разруши-
тельный; ДЕР: варварски, по-варварски.
варварский 2.2
Варварское истребление животных; Был выбран самый вар-
варский способ убийства; Порядок наводился самыми варвар-
скими методами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся наиболее жестоким из возможных 
вариантов насилия, приводящего к уничтожению объекта’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Варварское преступление <убийство>; 
варварское истребление; варварское оружие; варварская 
казнь.

 В исторически сжатые сроки люди должны избавиться от 
всех видов оружия массового поражения, самым варварским 
из которых является ядерное (Уппсальский корпус). В Европе 
на пушные аукционы не принимаются шкурки зверьков, до-
бытых таким вот варварским, капканным, способом (В. Аста-
фьев). – Заставьте их прекратить эту варварскую бомбарди-
ровку. – Каким способом? (Е. Парнов).
СИН: жестокий; АНА: кровавый; ДЕР: варварство; варвар-
ски. [Е. Б.]

ВА́РЕЖКИ, СУЩ; ЖЕНСК; -жек; ЕД ва́режка, -и.
варежки 1
Надо купить варежки, в перчатках руки мерзнут; Мама при-
слала мне шерстяные носки и варежки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Теплая одежда из шерсти или другого мягкого 
материала отдельно для левой и правой руки, покрывающая 
кисть руки так, что большой палец находится в одной части, а 
остальные пальцы в другой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Теплые варежки; шерстяные <пуховые, 
мохеровые> варежки; овечьи <оленьи> варежки; мокрые <за-
леденевшие> варежки; варежки на резинках; пара варежек; 
вязать варежки; надеть варежки; снять <стянуть, сдер-
нуть> варежки; промочить варежки; ходить без варежек; 
стряхнуть <отряхнуть> снег с варежек.

 Каждый раз, чтобы креститься, я снимала варежку 
(М. Цветаева). Пока растирал щеки, пока заматывался и пря-
тал руки в варежки, онемели пальцы (Г. Жженов). Первые 
перчатки найдены в гробнице Тутанхамона. Они имели вид 
мешочков. Позже их стали шить наподобие варежек, и на-
конец появились перчатки с пальцами («Здоровье», 1999.03.15). 
Огромные лосевые краги, в них клюшку не удержать, сжать 
пальцы сил не хватало, поэтому мы, малыши, играли в обыч-
ных варежках (В. Фетисов).
АНА: рукавицы, перчатки, митенки; краги; муфта.
варежка 2, груб. прост. перен.
Вот расскажу завтра, что мне отец купил, все варежки по-
разевают; Чего варежку разинул?; Захлопни варежку!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рот’ [обычно в сочетаниях типа разинуть ва-
режку ‘сильно удивиться’ и заткнуть варежку ‘замолчать’].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разинуть <раззявить, раскрыть> вареж-
ку; закрыть <заткнуть, захлопнуть> варежку.

 Ну, чего варежку-то развесил? Анатомию, что ли, в школе 
не проходил? (Ю. Дружников). Дюк просто варежку отвесил, 
когда пришел к ним в первый раз (В. Токарева). Не вякать, ре-
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бятишки! Закройте варежки! Без разговоров тут! (Н. Коля-
да). – Закрой варежку, – предлагал Ганя. – И никогда не от-
крывай (В. Шукшин).
СИН: рот, груб. разг. пасть, груб. прост. хлебальник. [Б. И.]

ВАРЁНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
вареный 1.1
В супе плавал вареный лук; На второе было вареное мясо с 
зеленым горошком; Он поглощал рыбу во всех видах – вареную, 
жареную, копченую, запеченную; Врачи советовали есть все 
только вареное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовленный для еды при помощи варки’ 
[о продуктах].

 Часто употребляется в функции существительного: предпо-
читать вареное (жареному).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вареная рыба <курица, картошка, свекла, 
морковь, капуста>, вареное мясо <яйцо>, вареные овощи <ку-
курузные початки>; в вареном виде; есть все только вареное, 
есть мясо только вареным.

 Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с види-
мым наслаждением проглотил несколько устриц, отведал 
вареных овощей, съел кусок мяса (М. Булгаков). Мы поужи-
нали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на 
сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, ко-
торый мы ели сперва с солью, потом с сахаром (Н. Гумилев). 
На больничной кухне пахло вареной капустой (С. Спивакова). 
С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо: вбу-
хать в кастрюлю всё, что есть в шкафу, в холодильнике, – 
мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца, можно туда 
же сыр, помидоры, и всё это – на огонь и по тарелкам 
(Д. Гранин).
СИН: отварной; АНА: жареный; копченый; печеный; пареный; 
тушеный.
вареный 1.2
Вареный клей; вареная джинсовая ткань; вареное масло; 
В этом регионе производят вареные сыры из коровьего мо-
лока.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, технология изготовления которого вклю-
чает варку’.

 Шел обратно [...], нес бутылку самой дешевой водки 
и четыреста граммов вареной колбасы, какую и кошки 
не едят (Г. Бакланов). Сошли и контролеры, победно таща 
за рукава свой улов. Им оказались краснолицый бунтарь и 
богобоязненный юноша в лоснившейся от грязи «вареной» 
куртке (Д. Симонова). Слышь, козел, бабки давай, – сказал 
тот, что стоял ближе, коренастый, в вареных дешевых 
джинсах и потрепанном, не по погоде легком пиджаке 
(А. Рыбин). Эти вареные тряпки в три раза дороже (Л. Пе-
трушевская).
вареный 2, перен., разг.
Ученики были какими-то вареными; Что ты такой вареный 
сегодня?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за усталости или плохого 
физического состояния ведет себя пассивно и совершает дей-
ствия медленно’ [о человеке].

 Обычно в составе сказуемого, в сочетании со словами типа 
какой-то, такой.

 Замерзнуть не давали – постоянно находились дела, его 
тормошили [...] иногда сердились: – Ну что ты вареный та-
кой? (Р. Сенчин). После сидения в чулане он стал какой-то 
вареный (Л. Юзефович).
СИН: вялый, квелый, дохлый; ≈ сонная муха; АНА: медлитель-
ный, анемичный. [Е. Б.]

ВАРЕ́НЬЕ, СУЩ; СРЕДН, -я, РОД МН -ний.
На столе стояла вазочка с вишневым вареньем; Щеки ребенка 
были вымазаны вареньем; Запасов варенья должно хватить 
на всю зиму.
ЗНАЧЕНИЕ. Варенье из А1 ‘Полужидкая масса из протертых, 
нарезанных или целых фруктов, ягод или других плодов А1, 
сваренных в сладком сиропе, которую обычно едят с чаем или 
используют в различных кулинарных изделиях как начинку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: варенье из вишни <из слив>.
 • КАКОЕ: вишневое <сливовое> варенье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яблочное <смородиновое, крыжовенное, 
абрикосовое, малиновое, клубничное, земляничное> варенье; 
домашнее варенье, бабушкино варенье; прошлогоднее варе-
нье; варенье-пятиминутка; варенье из яблок <из черники, из 
грецких орехов>; (пить) чай с вареньем; начинка из варенья, 
блинчики <пирожки, булочки, пирог, каша> с вареньем; банки 
с вареньем; розетка <блюдечко> для варенья; собирать ягоды 
на варенье; варить варенье; снимать пенки с варенья; угощать 
<потчевать> вареньем; Варенье засахарилось <скисло>.

 На столе в столовой появилась банка с маринованными гри-
бами, телятина, вишневое варенье и настоящий, славный ко-
ньяк (М. Булгаков). Ей бы министром следовало быть, а не в 
Головлеве пенки с варенья снимать! (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Известно, что во время гриппа, ангины и вообще всех тех бо-
лезней, которые называются в деревне одним словом «про-
студа», ничего не может быть полезней малинового варенья 
(В. Солоухин). Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, 
над граненой вазой с вареньем, над чашками (И. Бунин). Тру-
долюбивые садоводы-целинники [...] настаивали наливки, вари-
ли варенья в медных тазах, снимали пенки и пили с ними чай, 
счастливые, что прошла война и никого больше не коснется 
голод (А. Варламов).
АНА: повидло, джем, конфитюр; мармелад, пастила; ДЕР: 
ласк. вареньице.
◊ Киевское варенье ‘фрукты и ягоды, сваренные в сладком 
сиропе, вынутые оттуда, высушенные и обвалянные в сахар-
ной пудре’. [Е. Б.]

ВАРИА́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
вариант 1.1
Разложив карту, отец выбирал наиболее удобный вариант 
маршрута; Нам удалось найти несколько вариантов обмена; 
Нужно было заранее просчитать все варианты развития 
событий; Какие у нас варианты?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один А2 из двух или более видов объекта или 
ситуации А1, которые существуют или могут существовать и 
из числа которых делается выбор’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: варианты метода <приватизации>.
А2 • ПРИТЯЖ: наш <мой, отцовский> вариант.
 • РОД: вариант комиссии <депутатов>.
 • КАКОЙ: третий <хороший, неплохой> вариант.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вариант бюджета <программы, теории 
гравитации, сотрудничества>; разные варианты, первый 
<второй> вариант, альтернативный <другой> вариант, ре-
зервный вариант, любой вариант, новый <старый> вариант, 
оптимальный <выигрышный, лучший, приемлемый> вариант, 
проигрышный <худший> вариант; парламентский <прези-
дентский> вариант, американский <европейский> вариант; 
дебютный вариант [в шахматах]; один из вариантов, несколь-
ко вариантов; предлагать варианты, перебирать варианты, 
подбирать вариант, выбрать вариант.
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 Говоря об отсутствии картузов и редкости кепок, Ильф и 
Петров, несомненно, отражают южный («черноморский») 
вариант общероссийской моды (Ю. Щеглов). Возможны 
только два варианта: либо лечу я с Таней, либо с Таней ле-
тишь ты (А. и Б. Стругацкие). Ты потому и думал обо мне 
как о последнем варианте, который остается, когда все дру-
гие отпадают (Л. Петрушевская). Вариантов у Истории не 
бывает (А. Битов).
АНА: вид, разновидность, тип.
вариант 1.2, нов, разг.
Как попасть на этот спектакль? – Есть один вариант.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возможность’.

 А потом у него зазвонил мобильник и, видимо, какая-то 
девица начала его доставать, а он сонно отнекивался: увы, 
сегодня до упора, и завтра тоже, на этой неделе, похоже, 
вообще без вариантов (М. Вишневецкая).
СИН: возможность.
вариант 2
Роман получил известность еще в журнальном варианте; 
Черновые варианты симфонии хранятся в архиве компози-
тора; В сборнике был перепечатан сокращенный вариант 
статьи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой созданный человеком А1 текст произведе-
ния А2, наряду с которым возможны или существуют другие 
тексты этого произведения, причем различия между этими 
текстами не настолько велики, чтобы считать их разными 
произведениями’ [о собственно текстах или о произведениях 
искусства].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вариант автора <публикатора>.
А2 • РОД: вариант поэмы <симфонии>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вариант рассказа <афоризма, автопор-
трета, увертюры>; вариант 1827 года; авторский вариант; 
черновой вариант; журнальный <книжный> вариант; сокра-
щенный <пространный> вариант; первоначальный <старый, 
новый, окончательный> вариант; рукописный вариант; утра-
ченный <архивный> вариант; обнаружить (неизвестный) 
вариант; опубликовать (первый) вариант стихотворения.

 А еще там [...] есть автограф Оскара Уайльда, подаренный 
Рональдом Россом (неопубликованный вариант четырех строф 
«Баллады Рэдингской тюрьмы») (В. Войнович). «Зерцало греш-
ного» – популярная лубочная гравюра, известная во множестве 
вариантов начиная с петровского времени (Ю. Щеглов).
СИН: редакция, извод. [Е. Б.]

ВАРИ́ТЬ, ГЛАГ; варю́, ва́рит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ва́рящий 
и варя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ва́ренный; НЕСОВ; СОВ 
сварить.
варить 1.1 ‘готовить блюдо или напиток’: варить картошку <ком-
пот>.
варить 1.2, обиходн. ‘готовить пищу’: варить обед <ужин>.
варить 1.3 ‘изготовлять’: варить клей <снадобье>.
варить 2 ‘скреплять изделия или их части из металла’: варить ме-
таллический каркас.
варить 3 ‘переваривать и усваивать пищу’: Желудок хорошо варит.

варить 1.1
Мясо варили несколько часов, но оно все еще оставалось 
жестким; Было решено сварить на ужин макароны; По 
утрам она всегда варила кашу; Дед научил его варить уху 
по всем правилам; Больная попросила сварить ей куриный 
бульон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варит А2 ‘Человек А1 готовит продукт А2 
для еды или готовит блюдо или напиток А2 из продуктов А5, 

кипятя их в воде или другой жидкости в сосуде А3 на огне 
устройства А4’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: варить рыбу <пельмени>.
А3 • в ПР: варить (рыбу) в кастрюле <в котелке>.
А4 • на ПР: варить на плите.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: варить кисель <щи>.
А3 • в ПР: варить в казане.
А4 • на ПР: варить на костре.
А5 • из РОД: варить из овощей <из фруктов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Варить (кашу) на воде <на молоке>; ва-
рить в воде <в молоке, в бульоне> [тип жидкости]; варить без 
соли <без сахара> [наличие или отсутствие вкусовых добавок]; 
варить без крышки <с закрытой крышкой, в открытой по-
суде>; варить (овощи) вместе <по отдельности>; варить 
картошку в мундире [способ варки]; варить геркулес до за-
густения [желаемая степень консистенции блюда]; варить 
(мясо) до готовности <до полуготовности, до мягкости> 
[желательная степень готовности продукта]; варить (соси-
ски) на завтрак <на обед, на ужин> [время еды]; варить на 
маленьком <на слабом, на умеренном, на медленном, на боль-
шом> огне [интенсивность огня]; варить долго <20 минут, 
полчаса, 3 часа> [продолжительность варки]; варить овощи 
для винегрета [предназначение сваренного продукта]; варить 
(борщ) для себя <для детей, для гостей, для всей семьи, для 
больных, для отдыхающих> [потребитель]; сварить (суп) на 
два дня <на неделю> [предположительный срок, на протя-
жении которого блюдо будет съедено]; научиться <уметь> 
варить (рассольник) [умение готовить]; поставить варить 
(кашу) [начало варки]; варить рис <макароны, овощи, курицу, 
рыбу, раков, овсянку, гречку, чечевицу, грибы, яйца> [продукт, 
подвергающийся варке]; варить суп <бульон, похлебку, варево, 
соус, плов, варенье>, варить пунш <грог, глинтвейн, кофе, 
компот, кисель> [название блюда или напитка]; варить из 
овощей <из фруктов, из баранины> [ингредиенты]; варить в 
кастрюле <в котелке, в чугуне, в скороварке, в ведре>, варить 
в эмалированной <в глиняной, в металлической> посуде [тип 
посуды]; варить на костре <на керосинке, на плите, на при-
мусе, на печи> [тип устройства, на котором варят].

 Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, 
лиловых, жилистых петухов (Л. Н. Толстой). Если была крупа, 
то ее варили в топке печи и раздавали ложками (А. Солжени-
цын). Значит, ушицу варите? Хорошее дело, – сказал старик 
(Ю. Домбровский). Мы варили картошку, разводили самовар 
и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырас-
тает новое сизое и кудрявое дерево – самоварный дым 
(Ю. Коваль). Они разожгли костер, и Максим, как младший, 
принялся готовить обед – варить суп из консервов в том са-
мом котелке (А. и Б. Стругацкие). Разумеется, щи были не для 
вех одинаковыми: одни, боле полные по составу, так и назы-
вались – «богатые», про другие говорили – «пустые», так как 
их порой варили из одной капусты да лука (В. Похлебкин).
СИН: отваривать; АНА: готовить, приготавливать; томить, 
жарить, печь, запекать, тушить, парить; КОНВ: вариться; 
ДЕР: варка; повар; варево; наваристый; отварной; наварить; 
переварить, доварить; ...варка [скороварка, пароварка, муль-
тиварка].
варить 1.2, обиходн.
Питались бутербродами, варить обед было лень; Она и уби-
рает, и стирает, и варит.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 варит А2 ‘Человек А1 готовит еду А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: варить пищу <ужин>.

 Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную 
еду, справлять мелкую работу по дому (В. Распутин). На-
таскал воду, наколол дрова, накормил отрубями кабана Борь-
ку и сварил обед для себя и для Нюры (В. Войнович). Их раз-
деляла ямка, полная пепла и углей, остатки костра, на 
котором Галя несколько раз варила обед (В. Аксенов). Ну, 
думаю, ей велено ложиться в больницу, а она, как всегда, не 
хочет туда – некогда ей, дети, муж, стирать надо, варить, 
рукопись не допечатана (В. Астафьев). Это пастухи дымят 
кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят 
(А. Гайдар).
СИН: готовить, приготавливать, разг. варганить; КОНВ: 
вариться; ДЕР: варка.
варить 1.3
Варить халву <тянучки>; Брат варил клей в огромном ве-
дре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варит А2 ‘Человек или предприятие А1 из-
готавливает объект А2 в соответствии с определенной тех-
нологией, включающей нагревание, кипячение или другое 
воздействие высокой температуры’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Завод варит (мыло).
А2 • ВИН: варить асфальт <крем>.

 В Россию начали привозить тростниковый сахар, из кото-
рого вместе с пряностями варили леденцы (В. Похлебкин). 
Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему ре-
цепт пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке 
(И. А. Гончаров). Дети и женщины подносили им стрелы, кам-
ни, золу, песок, кипятили воду, варили смолу (С. Сыров). На-
чиналась весна, и старый столяр (его звали дед Иван) даже 
иногда приоткрывал окошко, особенно когда варил клей (Л. Пе-
трушевская). Она варила красители-гематоксилины по ста-
ринным, чуть ли не средневековым прописям (Л. Улицкая).
СИН: изготовлять, производить; ДЕР: варка; варщик; ста-
левар, пивовар.
варить 2
Варить металлические детали; Трубы варятся рабочими.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варит А2 ‘Человек А1 при помощи огня спе-
циального устройства А3 делает так, что металлические пред-
меты А2 или их части А2 соединились и образовали одно 
целое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: варить швы <конструкции, трубы>.
А3 • ТВОР: сварить (разошедшийся шов) газовой горелкой.

 Всю осень и зиму [...] мы втроем ремонтировали этот ка-
тер, можно сказать, строили его заново: мотор перебрали, 
обшивку даже клепали и варили заново (В. Аксенов). С ним 
еще двое ребят, принимают панели, варят (Ю. Визбор). Юра 
представил себе Женьку на Рее, как он вместе с ребятами 
варит щелевые конструкции в черной пустоте (А. и Б. Стру-
гацкие).
ДЕР: варка, сварка; сварщик.
варить 3, СОВ нет.
У больного плохо варит желудок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Переваривать пищу’ [о желудке].

 Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и при-
роду, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, 
а у него желудок не варил (И. А. Гончаров). Женщины поспеш-

но рассказывали обо всем том, как варит их желудок, – и 
доктор проходил мимо (Б. Пильняк).
АНА: переваривать; ДЕР: несварение (желудка).
◊ Варить сталь см. СТАЛЬ; Голова <башка, котелок, моз-
ги> варят у кого ‘У человека А1 есть способность к быстрой 
мыслительной деятельности’: Я был когда-то хорошим спор-
тсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в 
обсерватории я на хорошем счету (А. и Б. Стругацкие); Ведь 
накануне той моей встречи она собиралась писать на меня 
в ЦК. Конечно, о бытовом разложении, на большее-то у них 
котелок-то не варит (Ю. Домбровский); каши не сваришь 
см. КА́ША. [Е. Б.]

ВАРИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; варю́сь, ва́рится, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
варя́щийся; НЕСОВ; СОВ свариться.
вариться 1.1
Фасоль варится долго; Курица уже сварилась; На плите ва-
рится суп; Как варится молочная лапша? Каша уже свари-
лась?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варится в А2 на А3 ‘Пища или напиток А1 го-
товится из продуктов А4 в кипящей воде или другой жидкости 
в сосуде А2 на огне устройства А3’.

 Возможны образные употребления: История шьется, пле-
тется, вяжется, варится каждую секунду (Г. Щербакова); 
В моей голове варилась самая возмутительная каша (А. Мака-
ренко); И планы один лучше другого варились в наших головах 
(Л. Иванова); Таисья [...] уходила к топившейся печке, где вме-
сте с водой кипели и варились ее бабьи мысли (Д. Н. Мамин-
Сибиряк).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Мясо <кукуруза> варится.
А2 • в ПР: (Сосиски) варятся в кастрюле <в котелке>.
А3 • на ПР: вариться на плите <на костре>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Бульон <кофе> варится.
А2 • в ПР: вариться в кастрюле <в турке>.
А3 • на ПР: вариться на плите <на костре>.
А4 • из РОД: (В небольшой кастрюльке) варилась (похлебка) 

из сушеных грибов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Вариться на воде <на молоке> [тип жидкости]; вариться до 
готовности <до полуготовности, до разваренного состоя-
ния> [желаемая степень готовности продукта]; вариться без 
соли <без сахара> [наличие или отсутствие вкусовых добавок]; 
вариться без крышки <с закрытой крышкой, в открытой 
посуде>; вариться вместе <по отдельности> [способ вар-
ки]; вариться до загустения [желаемая степень консистенции 
блюда]; вариться на маленьком <на слабом, на умеренном, на 
медленном, на большом> огне [интенсивность огня]; вариться 
долго <длительное время, 20 минут, полчаса, 3 часа>, быстро 
свариться [продолжительность варки]; вариться для детей 
<для гостей, для всей семьи, для больных, для отдыхающих> 
[потребитель]; вариться для винегрета [предназначение сва-
ренного продукта]; вариться на завтрак <на обед, на ужин> 
[время еды]; вариться на два дня <на неделю> [предположи-
тельный срок, на протяжении которого блюдо будет съедено]; 
поставить вариться (кашу) [начало варки]; вариться из ово-
щей <из фруктов, из осетров, из баранины, из голов и хвостов, 
из лебеды> [ингредиенты]; вариться в кастрюле <в котелке, 
в чугуне, в скороварке, в ведре>, вариться в эмалированной 
<глиняной, металлической> посуде [тип посуды]; вариться 
на костре <на керосинке, на плите, на примусе>, вариться на 
печи [тип устройства, на котором варят]; Рис <мясо, курица, 
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рыба, гречка, чечевица> варится, Макароны <овощи, раки, 
грибы, яйца> варятся [продукт, подвергающийся варке]; Каша 
<суп, бульон, похлебка, варево, соус, плов, варенье> варится, 
Пунш <грог, глинтвейн, кофе, компот, кисель> варится [на-
звание блюда или напитка].

 Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; 
блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что 
и вовсе не сварилось (Н. В. Гоголь). Мясо на электроплите уже 
и не варилось, а жарилось в выкипевшей кастрюле (В. Распу-
тин). Из этой ботвы варилась постоянная баланда, к ней до-
бавлялся один черпачок кашицы в день (А. Солженицын). Ли-
дия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над 
плитой, где у нее варился кофе (Л. Улицкая). Потом Бестолочь 
легла к заснувшей сестренке: мать обещала разбудить, когда 
грибы сварятся (М. Ганина). Но бульон варился долго, и при-
ходилось томиться, пока наступят счастливые минуты еды 
(Ю. Дружников).
СИН: готовиться, приготавливаться.
вариться 1.2
Пока варился обед, дети играли в саду; На кухне всегда вари-
лась какая-нибудь еда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варится ‘Еда А1 готовится на огне устрой-
ства А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Обед варится.
А2 • на ПР: (Обед) варится на плите.

 На всех четырех огнях плиты – кастрюли и сковороды, еда 
варится, тушится, жарится, печется (А. Азольский). В суб-
ботний день обед варился на два дня и сохранялся в погребе у 
Ефима (В. Осеева). Пошли к нам! У нас ужин варится. Как 
раз и выпьем (Б. Можаев). Скрипучая, обитая для тепла дверь 
вела в коридор и далее – на кухню, где почти круглосуточно 
хлопотали Галя и ее мать, Ольга Адамовна, что-то дымилось, 
варилось и пеклось (А. Городницкий).
СИН: готовиться, приготовляться.
вариться 1.3
Снадобье, булькая, варилось в ковшике; Когда клей сварится, 
принеси его в мастерскую.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варится ‘Объект А1 изготавливается в соот-
ветствии с определенной технологией, включающей нагрева-
ние, кипячение или другое воздействие при помощи источника 
высокой температуры’.

 Противна была и сама работа [...] и тянувшийся с лест-
ницы запах варившегося внизу клея (В. Вересаев). Рядом в 
котлах варилась смола, которой покрывали сваи (В. Катаев). 
Асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных 
веревкой тротуарах (А. Рыбаков). Мигали какие-то лампочки 
на каких-то приборах, варились какие-то жидкости в каких-
то сосудах (А. и Б. Стругацкие). Взбивались на кухне яичные 
маски для лица, варились кремы, взбалтывались лосьоны 
(Е. Маркова).
СИН: изготавливаться.
вариться 2, СОВ нет, перен.
Вариться в гуще событий; Ему нравилось вариться в среде 
политиков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 варится среди А2 ‘Человек А1 проводит много 
времени среди людей А2, контактируя с ними, в результате чего 
знает многое из области деятельности или жизни людей А2’.

 Часто используется в составе метафоры, включающей дру-
гие слова, связанные с приготовлением еды: Мы варились в 
одном литературном котле (Н. Иванова); Я не пропустил ни 
одной репетиции, хотя знал театральную кухню хорошо, мно-
го лет варился в ней, наблюдал вблизи великих актеров (В. Ро-

зов); Раньше у нас была какая-то внешняя жизнь, общение с 
другими людьми, прогулки, сейчас мы варимся в собственном 
соку, а это чревато (Ю. Нагибин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • среди РОД: вариться среди эмигрантов <среди журна-

листов>.
 • в ПР: вариться в дипломатических кругах <в среде ди-

пломатов, в бизнесе, в торговле>.
 Город Нью-Йорк – это большая кастрюля, в которой вме-

сте варятся иммигранты из разных континентов и стран 
(В. Голяховский). Он варился в политическом котле с восемь-
десят девятого года, знал всех, и его знали все (Е. Козырева). 
Лучших художников вместе с семьями переселяли в столицу, 
но поскольку они сохраняли, как правило, связи на местах, то 
всё русское искусство того времени варилось как бы в едином 
котле (С. Еремеева). Начиналось всегда с информации, с рас-
сказов депутата, варившегося в самом котле, в самом пекле 
новостей и тогдашней убогой общественности (Н. Суханов). 
Жизнь наша – чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас 
нет ничего своего отдельного, и знаем, у кого какая рубашка: 
нынче она у меня, а завтра у соседа (М. Пришвин). [Е. Б.]

ВАСИЛЁК, СУЩ; МУЖСК; василька́.
Нарвать васильков; сплести венок из васильков; В поле среди 
колосьев проглядывали васильки; У девочки глаза синие, как 
васильки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травянистое растение с синими цветками, часто 
растущее в поле среди посевов хлебов’.

 Однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, 
проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высо-
кую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы 
только не попасться ему на глаза (И.С.Тургенев). Желтое 
ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим 
стенам (И. Бунин). Я шел через луговины и пажити, через 
заросли шиповника и коровьи стада, мне в поле кланялись хле-
ба и улыбались васильки (Вен. Ерофеев). Старая седая дама 
в шляпе из серой соломки с полотняными ромашками и василь-
ками [...] плелась по этой стороне (Б. Пастернак). При спазмах 
мочевого пузыря пьют глотками, но часто, горячий навар из 
цветов васильков и травы хвоща, смешанных поровну (300 
полезных советов по домоводству).
ДЕР: ласк. василечек; васильковый [васильковые глаза]. [Е. Б.]

ВА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
В аптечке лежала невскрытая упаковка ваты; Она смочила зе-
ленкой кусочек ваты и приложила к ранке; Из телогрейки тор-
чали клочки ваты; Дно коробки было выложено тонким слоем 
ваты; Усы и борода Деда Мороза были сделаны из ваты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Белый, легкий, мягкий на ощупь волокнистый 
материал, обычно из хлопка, собранный в компактную массу, 
который используется в медицине и в быту’.

 Образные употребления: Привычные звуки проваливались в 
вату тумана (В. Голованов); Всё замедлялось, вязло, тонуло 
в бюрократической вате (А. Бовин); Он жил, как ледокол, за-
стрявший в океане ваты (Ф. Искандер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гигроскопическая вата; стерильная вата; 
хлопковая <льнохлопковая, хлопковискозная> вата; белая 
вата; мокрая вата, окровавленная вата; грязная <исполь-
зованная> вата, несвежая вата, свалявшаяся вата; паленая 
<горелая, тлеющая> вата; вата с эфиром <с нашатырем>; 
подкладочная вата, стеганая вата; (одеяло) на вате; (игруш-
ка) из ваты; упаковка ваты; слой ваты; комок <клок> ваты; 
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скрутить вату; простегать вату; набить ватой; обложить 
ватой, положить на вату, подложить вату, укрыть ватой; 
делать (бороду) из ваты; заткнуть уши ватой; Вата лезет 
(из телогрейки); Ноги стали, как вата; Голоса доносились 
приглушенно, как сквозь вату; Уши словно ватой заложило.

 Но главное, самое главное, что достала Марина со дна 
чемодана, – это кирзовый саквояж с застежкою, в нем – же-
лезный кипятильник сундучком, шприцы, иглы, бинты, вата, 
йод во флакончике и разные ампулы и таблетки (В. Астафьев). 
Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, 
поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то 
я бы, чего доброго, хлопнулся в обморок (В. Катаев). На столе 
возник хаос блестящих коробочек [...] и горы театральной 
ваты – рождественского снега (М. Булгаков). Рассвет все 
больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые 
окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх 
ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и чер-
ные листья (К. Паустовский). Вниз по улице валил народ, су-
щее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на 
вате и барашковые шапки (Б. Пастернак). Молчание, густое 
и душное, как вата, забило все щели богатого кабинета 
(Т. Устинова).
ДЕР: ватка, ватник; ватный.
◊ Сахарная вата ‘сладость из растопленного взбитого сахара, 
похожая по консистенции и виду на вату’ [На набережной 
продавали сахарную вату]. [Е. Б.]

ВАТТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, ва́ттов и ватт [при обо-
значении количества].
Мощность лампочки – сто <шестьдесят> ватт; нагрева-
тель в пятьсот ватт; Обычно мощность ламп указывается 
на их цоколях в ваттах; На любом электроприборе можно 
найти информацию о количестве ватт, необходимых для его 
работы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения мощности электрической 
цепи’.

 Может обозначаться в текстах как Вт или W (по первой 
букве фамилии английского физика Джеймса Уатта (James 
Watt)).

 Свет падает сверху, от голой коридорной лампочки в 60 
ватт (М. Палей). Коротковолновая радиостанция. Для нее 
необходима энергия в десятые доли ватта – меньше, чем для 
батареи карманного электрического фонарика (А. Беляев). 
Билла Ваймана, например, взяли в группу «Роллинг стоунз» за 
то, что у него был настоящий басовый усилитель – в пять-
десят ватт! (А. Макаревич). Не слышу слов, и ровно в двад-
цать ватт горит луна (И. Бродский).
ДЕР: киловатт (1 кВт = 1000 Вт), мегаватт (1 МВт = 
1 000 000 Вт). [Е. Б.]

ВА́ХТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
вахта 1
Восьмичасовая вахта; Было решено хорошенько выспаться 
перед вахтой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Работа людей А1, связанная с постоянным на-
хождением на рабочем месте, которая ведется ими в порядке 
установленной очереди так, что они сменяют друг друга через 
определенный временной отрезок А2’ [часто об охране или 
обеспечении безопасности какого-л. объекта].

 Расширенные употребления применительно к длительному 
ожиданию или пребыванию человека А1 в каком-то месте с 
определенной целью: Он изменил тактику и решил нести 
постоянную вахту у «Церкви Богородичного Завета», куда, 

по его мнению, эти двое должны были в ближайшие сроки 
наведаться (М. Елизаров); С шести до девяти Серж отбы-
вал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней 
сказки (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вахта Иванова <новенького>.
 • КАКАЯ: штурманская вахта.
А2 • КАКАЯ: круглосуточная <многомесячная> вахта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очередная <внеочередная> вахта; ночная 
<дневная> вахта; суточная <недельная, месячная> вахта; 
рабочая <сторожевая, боевая> вахта, советск. трудовая 
вахта, советск. почетная вахта; расписание <график> вахт; 
до вахты, после вахты, во время вахты; выйти <заступить> 
на вахту, нести вахту, стоять на вахте, отстоять вахту, 
принять <сдать> вахту, смениться с вахты.

 Признаться, когда я смотрел на раздевшихся моряков, ког-
да увидел их поджарость, их усталые после вахты лица, за-
метил их нестройность, несобранность [...], я втайне с гру-
стью предрек им поражение (Ю. Казаков). Сменившийся с 
вахты Михаил Антонович с наслаждением забрался в быков-
ское кресло почитать на сон грядущий «Повесть о принце 
Гэндзи» (А. и Б. Стругацкие). Потом мы даже забыли, что он 
писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами 
(В. Аксенов). Производственную и домашнюю жизнь разде-
лят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и не-
делю – семье (В. Распутин).
СИН: дежурство, смена; АНА: наряд; охрана, караул; бдение 
[литературное бдение]; ДЕР: вахтенный.
вахта 2.1
Сдать ключи на вахту; Гостей провели через главную вахту; 
На вахте никого не было; Сразу за вахтой стоял турникет; 
Вахту оборудовали по последнему слову техники.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально оборудованное помещение, где име-
ет место вахта’.

 Мы получили оружие, заходим на вахту (С. Довлатов). Вни-
зу было дописано: «Внимание! На вахте есть утюг, чтобы 
его получить, нужно сдать вахтеру паспорт» (А. Пристав-
кин). Лишь под полночь приехали мы к лагерю, [...]освещенно-
му в черной степи [...] ярким электричеством вахты (А. Сол-
женицын). Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в 
руках – в белом морозном тумане двигались какие-то незна-
комые фигуры (В. Шаламов).
СИН: разг. дежурка; АНА: КПП [контрольно-пропускной 
пункт]; ДЕР: вахтер, вахтерша.
вахта 2.2, преим. в форме ЕД; спец. или необиходн.
Послышались голоса: менялась вахта; Удалось поговорить 
только с вахтой в будке у ворот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа людей, работа которых осуществляется 
вахтами’.

 Вахта на пароходе драила палубу, отбивала склянки и зве-
рела без зарплаты (Е. Боярина). Если капитан на своем месте 
и вахта дело знает, то никакого столкновения произойти не 
может (Г. Владимов). Все здесь работало: вертолеты до-
ставляли рабочие вахты; пожирая жирное, горячее топливо, 
грохотали дизели (В. Голованов). Вахта – экипаж в 58 человек 
проживает на борту плавучей станции и сменяется каждые 
четыре месяца (Дипломатический вестник, 2004.07.27). С Ана-
толием Васильевичем мы встретились в Суханове, как раз в 
день заезда его вахты (О. Абатурова).
АНА: вахтер, вахтерша; вахтенный. [Е. Б.]

ВАШ, ПРИЛ; ПРИТЯЖ; ва́ша, ва́ше, ва́ши, МУЖ и СР ва́шего, 
ва́шему, ва́шим, о ва́шем, ЖЕН ва́шей, ва́шу, о ва́шей, МН 
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ва́ших, ва́шим, ва́шими, о ва́ших; 2 ЛИЦО [в случае, когда сло-
во используется как знак вежливости при обращении к одному 
конкретному лицу, а также в текстах, предназначенных для 
многократного использования (в частности, в рекламе), оно 
пишется с прописной буквы].
ваш 1.1 ‘принадлежащий более чем одному адресату’: Где ваши 
вещи?
ваш 1.2 ‘связанный с более чем одним адресатом’: Ваша страна 
огромна.
ваш 2, разг. эмоц.-усил. ‘такой, который не нравится говорящему’: 
Ох уж этот ваш футбол!
ваш 3 ‘близкие люди’: Привет вашим!
ваш 4 в составе обращений, включающих титул: Ваше Величество.

ваш 1.1
Это Ваш зонт?; Где ваши вещи?; Ваш дом далеко?; Берегите 
Ваше лицо!
ЗНАЧЕНИЕ. Ваш А1 ‘Принадлежащий более чем одному адре-
сату говорящего или такому адресату, к которому говорящий 
обращается на «вы»’.

 Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спаситель-
ным светом творчества (И. А. Гончаров). А вас, милостивый 
государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно ска-
зал Филипп Филиппович (М. Булгаков). «А где же ваша маши-
на?» – осведомился милиционер, озирая площадь (А. и Б. Стру-
гацкие). Вы не скажете, сколько там на ваших золотых? 
Капитан посмотрел на свои большие часы [...] и лениво от-
ветил: – Половина одиннадцатого (В. Войнович).
АНА: твой.
ваш 1.2
Как Ваша фамилия?; Ваш брак недействителен; Сегодня ваш 
праздник; Ваша страна очень большая; Он будет представ-
лять ваши интересы в суде.
ЗНАЧЕНИЕ. Ваш А1 ‘Связанный с более чем одним адресатом 
говорящего или с таким адресатом, к которому говорящий 
обращается на «вы»’

 1. Используется в конце письма в составе формулы веж-
ливости, часто предваряя подпись: Искренне Ваш; Ваш N.N.; 
уходящ.или шутл. Ваш покорный слуга.
2. В сочетании со словами брат и сестра, употребленными 
перед существительным А1, имеет значение ‘относящийся к 
тому же типу или классу людей, что А1’, с оттенком отчуж-
дения: ваша сестра торговка; Ваш брат дворянин дальше 
благородного смирения или благородного кипения дойти не 
может (И. С. Тургенев).

 Ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не 
отдает (А. П. Чехов). Он будет вашим верным спутником в 
бою (Е. Шварц). И вы, с вашим воспитанием, с вашими пра-
вилами, могли решиться на такой поступок? (Ф. М. Достоев-
ский). Как вы делаете ваши чудеса? (А. и Б. Стругацкие). Вот 
и конец вашей следовательской карьере, лейтенант Долидзе 
(Ю. Домбровский).
ДЕР: по-вашему.
ваш 2, разг., эмоц.-усил.
Ох уж этот ваш футбол!; А ваш хваленый Петя не смог ре-
шить ни одной задачки!
ЗНАЧЕНИЕ. Ваш А1 ‘Такой А1, который, как считает говоря-
щий, нравится более чем одному адресату из тех, к кому он 
обращается, или адресату, к которому говорящий обращается 
на «вы»; самому говорящему А1 не нравится’ [обычно в со-
четании с другими прилагательными].

 В сочетании со словом этот может также указывать на то, 
что объект А1, о котором шла речь, находится в центре вни-
мания говорящего: Где этот ваш чемодан?

 Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много 
думает! (Ф. М. Достоевский). Ах, этот ваш граф, – с злобой 
заговорила княжна, – это лицемер, злодей (Л. Н. Толстой). 
Она просто сплетница и позерка, эта ваша рафаэлевская 
Мадонна! (И. С. Тургенев). Не нравится мне эта ваша пе-
тербургская жизнь! – продолжал он, ложась на диван 
(И. А. Гончаров). Врут ваши москвичи! – вскричал я (М. Бул-
гаков).
ваши 3, в функции существительного; МНОЖ, ОДУШ; разг.
Привет вашим!; Ваши недавно заходили; Есть новости от 
ваших?; Ваши показали сегодня неплохие результаты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, являющиеся близкими для более чем 
од ного адресата говорящего или для адресата, к которому 
говорящий обращается на «вы»’.

 1. Словосочетание и вашим и нашим значит ‘существуют 
две группы людей, имеющие разные точки зрения на что-л. 
или враждебные друг другу; говорящий считает, что человек, 
о котором идет речь, повел себя так, чтобы к нему хорошо 
относились люди, входящие в обе группы; говорящий оцени-
вает это отрицательно’: Статья ничем не отличалась от тех, 
которые печатались во времена Лысого. И вашим, и нашим 
(В. Войнович); Как умный человек, он умел занять позицию «и 
вашим, и нашим» (А. Найман).
2. Словосочетание ни вашим ни нашим значит ‘никому’: Давай 
решим так: ни вашим ни нашим, никому не обидно.

 Я же сказал: как приведем, сразу тебя отдадим вашим – 
понял? (В. Маканин). Куда ваши подрапали? – важно спросил 
Ванька и заложил руки в рукавичках за ремень (Г. Галахова). 
А где ваши? – Уехали. Завод-то эвакуировали (К. Симонов). 
Простите, малость запутался, где ваши, где наши (В. Ак-
сенов).
АНА: родные, близкие, домашние.
Ваш 4
Ваше Величество <Высочество>; Ваше превосходительство 
<сиятельство, благородие>; Ваше преподобие <преосвящен-
ство, Святейшество>.
ЗНАЧЕНИЕ. В составе обращения, включающего титул или 
ранг человека, занимающего высокое положение в государ-
ственной, аристократической, военной или церковной иерар-
хии.
◊ С ваше ‘столько же, сколько тот или те, к кому говорящий 
обращается на «вы»’: Поживи он с ваше, возможно, стал бы 
терпимее; больше вашего ‘больше, чем тот или те, к кому 
говорящий обращается на «вы»’; меньше вашего ‘меньше, 
чем тот или те, к кому говорящий обращается на «вы»’; Ваша 
взяла <возьмет> ‘говорящий спорит или соревнуется с тем 
или теми, к кому он обращается на «вы»’; говорящий признает, 
что был неправ или проиграл’. [Е. Б.]

ВБЕГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВБЕЖА́ТЬ.

ВБЕЖА́ТЬ, ГЛАГ; вбегу́, вбежи́т, вбегу́т, ПОВЕЛ вбеги;́ СОВ; 
НЕСОВ вбега́ть.
вбежать 1
В класс вбежали запыхавшиеся дети; Она вбежала в квар-
тиру и бросилась к телефону; Вбежала кошка и прыгнула к 
ней на колени.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вбежал в А2 из А3 ‘Существо А1 бегом пере-
местилось из открытого места А3 в замкнутое место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: вбежать в кабинет <к начальнику, внутрь, туда>.
А3 • ОТКУДА: вбежать с улицы <откуда-то>.
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 Хорошенький кудрявый мальчик лет девяти [...] вбежал 
стремительно в гостиную и внезапно остановился при виде 
Валентины Михайловны (И. С. Тургенев). Ковалев, запыхав-
шись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чи-
новник, в старом фраке и очках [...], считал принесенные мед-
ные деньги (Н. В. Гоголь). В дом вбежала медсестра Дарья 
Степановна в телогрейке, накинутой на несвежий белый ха-
лат (А. Житинский). Вдруг вбегает ко мне сосед с нижнего 
этажа и говорит: – Приехали за тобой вооруженные ребята 
(Ф. Искандер). Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки 
и вскрикнула (Л. Н. Толстой).
СИН: влететь, впорхнуть; АНА: ворваться, вломиться; АНТ: 
выбежать.
вбежать 2
Вбежать по лестнице на второй этаж; вбежать на крыльцо 
родного дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вбежал по А2 в А3 ‘Человек А1, перемещаясь 
бегом вверх по объекту А2, начал находиться в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: вбежать по лестнице <по склону, по трапу>.
А3 • КУДА: вбежать на вершину <на верхний этаж, на холм, 

в гору, наверх>.
 Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обни-

мал ее, целовал и клялся, что любит ее (А. П. Чехов). Он думал 
о своем доме; на последней перед Отрадным станции дал 
ямщику три рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал 
на крыльцо дома (Л. Н. Толстой). Вдруг кто-то быстро вбе-
жал на чердак, распахнул дверь (И. Бунин). Он отпустил ра-
бочих раньше времени, сбежал с косогора, окунулся несколько 
раз в ледяную воду Алмаатинки, [...] потом в одних трусах 
вбежал в гору и, веселый, свежий, залетел в палатку (Ю. Дом-
бровский).
СИН: взбежать; АНА: подняться; забраться, залезть, вска-
рабкаться; АНТ: сбежать. [Е. Б.]

ВБИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВБИТЬ.

ВБИТЬ, ГЛАГ; вобью́, вобье́т, ПОВЕЛ вбей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вби́тый; СОВ; НЕСОВ вбива́ть.
вбить 1.1
Вбивать молотком гвозди в стену; вбить сваи в землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вбил А2 в А3 с помощью А4 ‘Человек А1, при-
ставив предмет А2, имеющий заостренный конец или заос-
тренные концы, к поверхности объекта А3 и ударяя по А2 тя-
желым инструментом А4, сделал так, что А2 вошел полностью 
или частично внутрь объекта А3’.

 Возможны образные употребления: Он [...] каждою остро-
тою своею вбивал острый гвоздь в его сердце (Н. В. Гоголь); 
И в бархат ночи вбиты гвозди звезд (В. Набоков); Он [...] ушел 
из дому и женился на сорокалетней отставной балерине, чем 
вбил последний гвоздь в гроб своей репутации нормального 
человека (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вбить колышек <крюк>.
А3 • в ВИН: вбить в пол <в дверь, в доску>.
А4 • ТВОР: вбивать молотком <топориком>.

 Сама развесила платье на гвоздики, которые нашла в ящи-
ке стола и вбила собственноручно в стену оборотной сторо-
ною щетки, за неимением молотка (И. С. Тургенев). Вовка 
стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный 
крючок, вбитый в стенку, потому что все мы раздевались 

там же, где и учились (А. Лиханов). В лесу торчало несколь-
ко козел, сделанных из связанных крест-накрест кольев, кон-
цами вбитых в землю (Б. Пастернак). Турбогенераторный 
корпус возводится на сваях, вбитых в дно нижнего бассейна 
(В. Коптяев).
СИН: вогнать, всадить, вколотить; АНА: врезать; вкопать, 
врыть; АНТ: выбить.
вбить 1.2
Рабочий с силой вбил лопату в землю; Бильярдист вбил шар 
в лузу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вбил А2 в А3 ‘Человек А1 с силой ударил по 
объекту А2 или с силой переместил объект А2 так, что он во-
шел внутрь объекта А3 или оказался в месте А3’.

 1. Образные употребления: Первый раз, что ли, майору Ней-
ману вбивать человека в гроб! (Ю. Домбровский); Сколько же 
они труда во все это вбили, мерзавцы (А. и Б. Стругацкие).
2. В контексте слов, обозначающих косметические средства, 
указывает на слабые удары пальцев, которыми эти средства 
наносятся на кожу: Вокруг глаз вбить немного увлажняющего 
крема (300 полезных советов по домоводству).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вбить заступ (в землю).
А3 • в ВИН: вбить в землю <в почву, в мишень>.

 В вольере содержалось 13 взрослых зверей; каждый был 
привязан металлической цепью к прочному столбику, глубоко 
вбитому в землю (А. Кузьменков). Когда дверь приоткрылась, 
он метнулся по коротенькому коридорчику вперед, врезался в 
спину женщины и затолкал, вбил ее в образовавшуюся щель 
между дверью и стеной (А. Рыбин). Лейтенант, сминая го-
ленища, вбил ноги в сапоги, кинулся в сени, вернулся, сунул руку 
под подушку, снова кинулся к двери (А. Кабаков). Я вбил свои 
пули в центр мишени, как гвозди, похлопал Фогеля по погону 
и скомандовал отбой (А. Ефремов).
СИН: вогнать, всадить, вдавить.
вбить 3, перен.
С трудом вбитые знания; В них долго вбивали хорошие мане-
ры; Нужно вбить в него хотя бы основы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вбил А2 в А3 ‘Человек А1 на протяжении до-
статочно долгого времени прилагал большие усилия для того, 
чтобы человек А3 усвоил информацию А2, в результате чего 
человек А3 усвоил А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вбить (в кого-л.) предрассудки.
А3 • в ВИН: вбить в сына <в учеников>.

 1. Наряду с человеком А3 может быть упомянут непосред-
ственный объект воздействия – голова <башка>. В этом случае 
используется либо конструкция вбить что-л. в голову <в баш-
ку> кому-л. либо конструкция вбить что-л. в голову <в башку> 
кого-л.: Сколько можно вбивать сыну в голову разные глупости!; 
Кто вбил ему в голову эту ерунду?; Ему, конечно, в школе на 
уроках истории и обществоведения вбивали в голову что-то про 
социализм, коммунизм, КПСС и борьбу за мир (В. Войнович).
2. В составе словосочетания вбить себе в голову указывает на 
то, что человек А1 сумел убедить себя в том, что А2 истинно: 
Он вбил себе в голову, что мед ему вреден.

 Вбитое отцовским ремнем и материнскими затрещинами 
воспитание принесло плоды (В. Валеева). Страхи, вбитые в 
нас с детства, не умирают – они только прячутся (Е. Евту-
шенко). Вбитое в меня высшее музыкальное образование си-
дит во мне как хронически воспаленный аппендикс и дает 
знать о себе в самые непредвиденные моменты жизни (Д. Ру-
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бина). Врут песни, ритуалы и праздники, вбивающие нам в 
уши и в души, что мир мажорен и гармоничен (Л. Зорин).
СИН: вдалбливать, разг. уходящ. втемяшить; АНТ: выбить 
(дурь <лень>).
◊ Вбить клин (между кем) см. КЛИН. [Е. Б.]

ВБЛИЗИ́, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I, НАРЕЧ.
вблизи 1
Остановилась вблизи; Вблизи замок уже не выглядел наряд-
ным; Вблизи можно было разглядеть, что ему не меньше 
пятидесяти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На маленьком расстоянии от наблюдателя или 
от пространственного ориентира А2’ [обычно ориентируе-
мый объект и ориентиры находятся в одной горизонтальной 
плоскости].

 1. Используется в ситуации непосредственного зрительного 
или слухового восприятия.
2. Не употребляется в ситуации совпадения субъекта и объ-
екта наблюдения.
3. Образные употребления: Он зацепился за то, что было 
вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузин-
ской уже найдена? (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: (построить) вблизи от дороги.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно относится ко всему предложению: 
Вблизи можно было разглядеть, что ему не меньше пяти-
десяти (А. Кабаков). В этом случае наречие стоит в начале 
предложения и отделяется от остальной его части паузой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-то вблизи; увидеть вблизи; Вблизи 
загадочная фигура оказалась почтальоном; Вблизи был <на-
ходился> лесистый овраг; Вблизи никого не было; Вблизи зо-
лотились купола храма.

 Так, переждав ненастье, / На задний двор, к широкой луже, 
крысы / Опасливой выходят вереницей / И прочь бегут, когда 
вблизи на камень / Последняя спадает с крыши капля (В. Хо-
дасевич). Вблизи сразу было видно, что настоящих царских 
кровей: по осанке, по манерам, по ленивой благосклонности 
во взоре (Б. Акунин). Окрестные лесные заросли поглотил 
ночной мрак, даже вблизи ничего нельзя было увидеть (В. Бы-
ков). А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский 
(А. Солженицын). Когда он оглянулся, Гали вблизи не было 
(В. Аксенов).
СИН: близко, недалеко, поблизости, неподалеку, невдалеке; 
АНА: рядом; около, возле; по соседству, под рукой; вокруг; 
тесно, плотно; АНТ: далеко, вдали, вдалеке, в отдалении.
II, ПРЕДЛОГ с РОД.
вблизи 2
Вблизи окна; вблизи гнезда; вблизи реки.
ЗНАЧЕНИЕ. Вблизи А2 ‘На маленьком расстоянии от объ-
екта А2’.

 Вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться 
вблизи Лежачего камня десятки больших птиц (М. Пришвин). 
Выпускал в волжское небо дымы военный завод, спешно орга-
низованный вблизи большой старой деревни Растяпино 
(Э. Лимонов). Соня была похоронена на территории старого 
крематория, вблизи Донского монастыря (Ю. Трифонов). 
Вблизи зимовья разжег костерок, потом вбил в землю две ро-
гатульки и на перекладину из стволика березки повесил чайник 
(А. Приставкин). С другой стороны, я лег хоть и наверху – 
зато вблизи окна, рядом с зарешеченным проемом, дарующим 
кислород и прохладу (А. Рубанов).
СИН: около, возле, у, книжн. близ. [О. Б.]

ВБРОД, НАРЕЧ.
В этом месте перейти реку вброд оказалось невозможно; 
Будем переправляться вброд или поищем мост?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Идя по дну водоема на противоположный берег 
в неглубоком месте’.

 Пятнадцать тысяч всадников [...] десятки раз переходили 
вброд холодную речку (И. Ильф и Е. Петров). Так, слушая раз-
глагольствования Нила Лаврентьевича, шли они берегом, 
вдоль нависших скал, по каменным осыпям или вброд там, где 
скалы подступали к самой воде (А. Рыбаков). Болото вброд 
можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме до-
роги, нет (А. и Б. Стругацкие). Когда лошади вброд перешли 
речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем муж-
ском пальто [...] гнала по лопухам индюшек (И. Бунин). 
[Е. Б.]

ВВА́ЛИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВВА-
ЛИ́ТЬСЯ.

ВВАЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; ввалю́сь, вва́лится; СОВ; НЕСОВ вва-
ливаться.
ввалиться 1
В столовую ввалились студенты, и сразу стало шумно; Толпа 
ввалилась в зал, все кинулись занимать места; Он имел обык-
новение вваливаться ночью, когда все спали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввалился в А2 ‘Человек А1 вошел в А2, не со-
блюдая принятых норм поведения и создавая неудобства для 
тех, кто находится в месте А2’ [часто о физически крупном 
человеке или о группе людей].
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: ввалиться в дом <на танцплощадку, к другу, 

внутрь>.
 Kогда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась 

здоровая баба, с необъятными, красными щеками (И. А. Гон-
чаров). С грохотом зацепившись о порог, в кабинет ввалился 
торжествующий Гумми с ржавым велосипедным рулем в ру-
ках (А. Битов). Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя вели-
колепными зубами, ввалился молодой громадный негр в корот-
ких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу 
ногу (А. и Б. Стругацкие). Какие-то двое парней с батоном в 
зубах шумно ввалились без стука (Вик. Ерофеев).
АНА: вбежать; ворваться, разг. вломиться; АНТ: вывалиться.
ввалиться 2, только в 3-Л.
Глаза ввалились; Он стал горбиться, грудь ввалилась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть тела человека или животного, находяще-
гося в плохом физическом состоянии, изменила свою первона-
чальную форму или вид и стала выглядеть так, как если бы на 
нее воздействовали, желая, чтобы она вошла внутрь тела’.

 Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились 
(Л. Н. Толстой). Ой, какая страшная! Глазищи ввалились, губы 
черные (Л. Петрушевская). Она здорово сдала за эти сутки – 
ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные 
глаза были широко раскрыты, губы запеклись (А. и Б. Стру-
гацкие). Он утомлен, худые щеки ввалились, глаза красные от 
бессонницы (Ф. Незнанский, Э. Тополь).
СИН: запасть, впасть; ДЕР: ввалившийся [Он со всею злобой 
[...] ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и 
понесся за гончими (Л. Н. Толстой)]. [Е. Б.]

ВВЕДЕ́НИЕ, СУЩ; -я.
введение 1 ‘помещение внутрь’: введение вакцины <сыворотки>; 
введение тампона.
введение 2.1 ‘добавление’: введение крахмала <муки>.
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введение 2.2 ‘включение внутрь’: введение указателя имен <грифа 
«секретно»>.
введение 3.1 ‘учреждение’: введение института президентства 
<талонов на хлеб>.
введение 3.2 ‘ввод в действие’: введение гидроэлектростанции в 
строй <в эксплуатацию>.
введение 4.1 ‘первая часть текста’: прочесть только введение; Из 
книги было выдрано введение.
введение 4.2 ‘текст, в котором изложены основные положения ка-
кой-л. науки’: «Введение в иранистику».

введение 1
Введение наркотиков; Введение зонда представлялось затруд-
нительным.
ЗНАЧЕНИЕ. От ввести 4.1: Человек А1 ввел А2 в А3 для А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: введение (морфия) врачом.
А2 • РОД: введение катетера <яда>.
А3 • в ВИН: введение в сустав <в кровь>.
 • КАК: внутривенно <внутримышечно, ректально>.
А4 • для РОД: введение (морфия) для облегчения болей.
 • с целью РОД: введение (морфия) с целью обезболивания.
 • с целью ИНФ: введение (морфия) с целью обезболить.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстрое <медленное> введение; введе-
ние лекарства <препарата, анальгетика, глюкозы, витамина, 
вируса, контрастного вещества>, введение дозы чего-л.; вве-
дение иглы <протеза, пипетки, тампона>; введение в сердце 
<в желудок, в вену, в мышцу, в прямую кишку>; введение пре-
парата с целью укрепления иммунитета.

 Предоперационное введение лекарственных средств на-
зывается премедикацией (Е. Кольцова). Введение больному 
антител (обычно говорят об инъекциях гамма-глобулина или 
сыворотки) как метод лечения или профилактики некото-
рых тяжелых заболеваний хорошо известно (Уппсальский 
корпус).
введение 2.1
Введение отдушки <загустителей>; Для введения крема в 
пирожное можно использовать шприц.
ЗНАЧЕНИЕ. От ввести 5.1: Человек А1 ввел А2 в А3 для А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: введение (крема) учеником повара.
А2 • РОД: введение молока <наполнителя, клея>.
А3 • в ВИН: введение в крем <в тесто>.
А4 • для РОД: введение (приправы) для вкуса.

 Реже употребляется еще один способ – это введение в 
блины припеков в момент их выпечки (В. Похлебкин). Введе-
ние сверхмалых металлических частиц внутрь керамических 
материалов придает этим материалам уникальные механи-
ческие свойства (Уппсальский корпус).
АНА: внесение.
введение 2.2
Введение черно-белых кадров в цветной фильм; введение га-
зетной хроники в ткань повествования.
ЗНАЧЕНИЕ. От ввести 5.2: Человек А1 ввел А2 в А3 для А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: введение (новой рубрики) главным редактором.
А2 • РОД: введение новой рубрики <документальных кадров>.
А3 • в ВИН: введение в поэзию <в оперу>.
А4 • для РОД: введение (нового экземпляра) для большей пол-

ноты коллекции.
 Тот же эффект достигается введением еще одного эпи-

зодического и безымянного персонажа – вслед за пахарем, 
пастухом и жницами (В. Ходасевич).
СИН: включение; АНТ: исключение.

введение 3.1
Введение алфавита <всеобщего десятилетнего обучения>; Вве-
дение комендантского часа сильно осложнило нашу жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. От ввести 6.1: Человек А1 ввел А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: введение (смертной казни) правящим режимом.
А2 • РОД: введение смертной казни <телесных наказаний, но-

вых методов работы>.
А3 • в ВИН: введение в быт <в науку, в преподавание>.

 Введению непрерывной недели сопутствовала широкая аги-
тационная кампания, поносившая воскресные и праздничные 
дни как пережитки буржуазно-помещичьего прошлого 
(Ю. Щеглов). Введение христианства способствовало сбли-
жению Киевской Руси с Византией и другими государствами 
Западной Европы (С. Сыров).
СИН: принятие; учреждение; АНТ: отмена (смертной казни).
введение 3.2
Введение новых мощностей на молокозаводе позволило рас-
ширить производство; Жители района с нетерпением ждали 
введения в эксплуатацию новой станции метро.
ЗНАЧЕНИЕ. От ввести 6.2: А1 ввел А2 в А3.
А1 • ТВОР: введение (новых объектов в эксплуатацию) вла-

стями края.
А2 • РОД: введение завода <шахты> (в эксплуатацию).
А3 • в ВИН: введение в строй.

 Можно не сомневаться, что после введения в строй [...] 
тоннеля желающих пощекотать себе нервы и полюбоваться 
живописным ущельем меньше не станет (Н. Дубровина). До 
введения в оборот бумажной наличности изготовление фаль-
шивой было не таким уж трудным делом (Архив МК).
СИН: ввод (в действие новых мощностей).
введение 4.1
Написать введение и заключение; Введение и первые главы 
книги создавались крайне медленно; Во введении автор из-
лагает свои взгляды на историю как науку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Написанная человеком А1 первая часть научного 
или другого подобного произведения А2, в которой даются 
общие сведения о предмете изучения и содержании А2’.

 Образные употребления: Суета дня – это только мало-
приятное введение к тишине ночи (М. Горький); Я написал 
рассказ [...] как введение к моим житейским и литературным 
воспоминаниям (Р. В. Иванов-Разумник).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: введение составителя.
 • ПРИТЯЖ: его введение.
 • КАКОЕ: авторское введение.
А2 • к ДАТ: введение к диссертации <к монографии>.

 Во введении к своему сочинению князь Голицын перечис-
ляет массу источников (Д. И. Иловайский). Как сообщает 
сам Иосиф в своем введении к «Иудейской войне», она была 
написана им первоначально [...] по-арамейски (Н. Гудзий). Во 
«Введении» к своей новой книге А. Д. Сахаров вспоминает об 
известной статье «Размышление о прогрессе, мирном со-
существовании и интеллектуальной свободе», которую он 
написал и опубликовал в 1968 году (Р. Медведев). Как было 
сказано в начале настоящего введения, дилогия Ильфа и Пе-
трова обладает своего рода эпической объективностью 
(Ю. Щеглов).
СИН: вступление; АНА: предисловие; пролог; преамбула; пре-
людия; АНТ: заключение.
введение 4.2
Первокурсники раскупали «Введение в археологию»; Курс «Вве-
дение в политологию» пользовался большой популярностью.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Написанная человеком А1 книга, предназначен-
ная для того, чтобы информировать читателя или слушателя 
об основных положениях науки А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: введение (в языковедение) Реформатского.
 • ПРИТЯЖ: ваше введение.
А2 • в ВИН: введение в социолингвистику <в антропологию>.

 Насколько же Аракину удалось «объять необъятное», го-
ворят его работы: «Руны и рунические надписи», «История 
английского языка», «Введение в тюркологию» (Архив НГ). 
Некий доктор Нэф осчастливил человечество «Введением в 
учение о некротических явлениях» (А. и Б. Стругацкие).
АНА: основы; начала; пролегомены.
◊ Введение Богородицы во храм в православной церкви один 
из двунадесятых праздников, посвященный вступлению Девы 
Марии в Иерусалимский храм, куда она была отдана родите-
лями на воспитание. [Е. Б.]

ВВЕЗТИ́, ГЛАГ; -у́, -зёт, ПРОШ ввёз, ввезла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ ввёзший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ввезённый, -ён, -ена́, 
ДЕЕПР ввезя́; СОВ; несов. ВВОЗИ́ТЬ.
ввезти 1.1
Ввезти коляску в лифт; Мальчик уже ходил, но его ввезли в 
комнату в кресле; В разгар веселья ввезли огромный торт; По-
сле небольшой задержки отдыхающих на том же «Икарусе» 
ввезли на территорию пансионата.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввез А2 из А3 в А4 на А5 ‘Человек А1, везя 
человека или предмет А2 на транспортном или перевозочном 
средстве А5, переместил А2 из более открытого пространства 
А3 в более замкнутое пространство А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввезти тележку <раненого, груз>.
А3 • ОТКУДА: ввезти с улицы <из коридора, оттуда>.
А4 • КУДА: ввезти в комнату <на балкон, к врачу, туда>.
А5 • на ПР: ввезти на телеге <на санях, на сервировочном 

столике>.
 • в ПР: ввезти в коляске.

 По яркому электрическому свету я догадался, что меня 
ввезли в операционную (В. Распутин). Я дежурил в неотлож-
ном отделении, когда ко мне в кабинет ввезли на каталке при-
лично одетого черного мужчину средних лет (В. Голяховский). 
Через несколько дней после того, как у нас появилась скрипка, 
в дом ввезли пианино (Ю. Башмет). Мастер вышел и через не-
сколько минут ввез на телеге сделанный из какого-то тускло-
го металла продолговатый короб (Ю. Павлов). После ухода 
профессора Финкенцеллера Луиза ввезла на тележке обед 
(В. Войнович).
СИН: вкатить; АНА: втолкнуть; внести; КОНВ: въехать; 
АНТ: вывезти.
ввезти 1.2
Автобус ввез людей на территорию санатория; Машина вве-
зла за ограду доски.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввез А2 из А4 в А3 ‘Перемещаясь, транспортное 
средство А1 доставило объект А2 из места А4 в место А3’.

 1. Образные употребления: Интересно, вспоминает он ав-
томобиль, который ввез его в бессмертие? (А. Портнов).
2. Расширенные употребления применительно к животному в 
роли А1: Дорога была трудна. Мулы не могли ввезти горных 
орудий (В. Шкловский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: «Икарус» ввез (туристов в заповедник).
А2 • ВИН: («Икарус») ввез туристов (в заповедник).

А3 • КУДА: («Икарус») ввез (туристов) в заповедник <на тер-
риторию заповедника>.

А4 • ОТКУДА: («Икарус») ввез (туристов) оттуда (в запо-
ведник).

 Такси ввезло нас во двор, и я приветливо помахал охранни-
ку с заднего сиденья (Н. Климонтович).
АНТ: вывезти.
ввезти 2.1, чаще НЕСОВ.
Ввозить сырье; Страна ввозит зерно; На ввоз в страну мяса 
установлена квота.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввез А2 из А3 ‘Государство А1 купило у госу-
дарства А3 объект А2, изготовленный в А3 или являющийся 
его природным ресурсом, и переместило его на свою терри-
торию А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввозить сырье <продукцию легкой промышленно-

сти>.
А3 • ОТКУДА: ввезти из России <с Кубы, из-за рубежа>.
А4 • КУДА: ввезти в область <в Европейский союз, на Кубу> 

[А4 не выражается вместе с А1].
 Ввозили в Россию машины, шерстяные и шелковые ткани, 

краски, хлопок, сахар, чай (С. Сыров). Сенат получил сведения 
о количестве ввозимых в Россию изделий из стекла (Уппсаль-
ский корпус).
CИН: импортировать; КОНВ: ввозиться; АНТ: экспортиро-
вать, вывезти; ДЕР: ввоз.
ввезти 2.2
Ввезти запрещенную литературу; Сколько валюты вы ввезли? 
Лекарства для нее ввозили чуть ли не контрабандой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввез А2 из А4 в А3 ‘Человек А1, находившийся 
в месте А4, приобрел там ценный для него объект А2 и привез 
его в место А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввезти несколько блоков сигарет <бытовую тех-

нику>.
А3 • КУДА: ввезти в Россию <на острова>.
А4 • ОТКУДА: ввезти из Индии <с островов>.

 Дело окончательно приобрело скандальный оборот, когда 
одного из членов группы поймали на границе с контрабандным 
подслушивающим оборудованием, которое он тайно пытался 
ввезти в страну (Уппсальский корпус). Челноки, мешочники, 
мелкие и крупные предприниматели на своих горбах ввезли в 
Россию баснословное количество продуктов, промышленных 
товаров, чего угодно (Ю. Азаров). До недавнего времени у де-
коративных элементов из белого камня был один существен-
ный недостаток: их приходилось ввозить из-за рубежа (М. Ха-
рит). Интересно, что в XIX веке европейцы ввозили наркотики 
в Азию [...], а в XX веке наркотрафик, наоборот, идет из Азии 
в Европу («Русский репортер», № 8 (136), 4–11 марта).
СИН: привезти; АНА: доставить; провезти; АНТ: вывезти; 
ДЕР: ввоз, привоз; ввозиться. [Е. Б.]

ВВЕРХ, НАРЕЧ.
вверх 1.1
Вверх по Тверской; бросать шапки <мяч> вверх; идти вверх 
по дороге <по улице, по тропе>; Руки вверх!; Ветер взметал 
вверх бумаги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Направляясь или будучи направленным в про-
странство или место, находящееся над головой субъекта дей-
ствия или наблюдателя или выше того места, где находится 
субъект действия или наблюдатель’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вверх и вниз; снизу вверх, сверху вниз; вы-
соко вверх; идти <подниматься, карабкаться, ползти> вверх; 
уходить вверх, расти вверх, (вы)тянуться вверх; задрать 
(морду) вверх, смотреть вверх; поднять <подбросить, стре-
лять, направить> вверх.

 Пар стоял над котловиной, и все курилось, все струями 
дыма тянулось вверх – паровозный дым со станции, серая ис-
парина лугов, серые горы, темные леса, темные облака (Б. Па-
стернак). Стоило только поднять голову от лампы вверх к 
небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно (М. Бул-
гаков). Потом мы шли с барышней по Кузнецкому переулку 
вверх, и я занимал ее рассказами о своих танцах (В. Ходасе-
вич). Сейчас он шел и радовался самодовольно, что идет легко, 
привычно: ноги вспомнили многие километры вверх и вниз от 
вулкана к вулкану, мышцы вспомнили (М. Ганина). Я припод-
нялся в стременах, вскинул руку вверх и еще успел заметить, 
как обрадованно замахала мне в ответ девушка (В. Астафьев). 
Когда городская земля становится слишком дорогой, здания 
начинают расти вверх («Автопилот», 2002.07.15).
СИН: необиходн. ввысь; АНТ: вниз; ДЕР: вверху.
вверх 1.2
Перевернуть ведро вверх дном; положить книгу вверх ти-
тульным листом; протянуть руку ладонью вверх; Бутерброд 
упал маслом вверх.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что одна из сторон или частей А1 объекта 
направлена вверх’.

 Копенкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней 
пальцем (А. Платонов). Половая щетка, щетиной вверх, тан-
цуя, влетела в спальню (М. Булгаков). Виктор хотел обернуть-
ся, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнул-
ся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной 
трубой (А. и Б. Стругацкие). Соответствующие установки 
представляют собой, попросту говоря, плавающий на поверх-
ности ящик, перевернутый вверх дном (Уппсальский корпус).
АНТ: вниз; ДЕР: вверху, кверху.
вверх 2
Кривая поднимается вверх, а затем резко опускается; Строч-
ки ползли вверх.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По направлению к верхней части листа бумаги’.

 Буквы «д» в коротенькой, на одну страничку, автобиогра-
фии торчали вверх хвостиками (С. Антонов). Ребус заканчи-
вался перевернутой вверх запятой (И. Ильф и Е. Петров).
АНТ: вниз.
вверх 3
Вверх по Волге; Путники двинулись вверх по течению.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В сторону верховья реки А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: вверх по реке <по Лене>.

 На гребных судах казаки поднялись по реке Чусовой вверх 
(С. Сыров). Их путь лежал дальше – на Онегу, на Пинегу и вверх 
по Двине (А. Солженицын). Ивашкин оставался в Богучанах, 
Володя Квачадзе отправлялся вниз по Ангаре, остальные вверх 
(А. Рыбаков). В километре вверх по течению торчат из воды 
какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решетчатые 
фермы, мохнатые от вьющихся растений (А. и Б. Стругацкие).
АНТ: вниз.
◊ Вверх дном см. ДНО; вверх ногами см. НО́ГИ; вверх тор-
машками см. ТОРМА́ШКИ; смотреть снизу вверх (на ко-
го-л.) cм. СМОТРЕ́ТЬ. [Е. Б.]

ВВЕСТИ́, ГЛАГ; введу́, введёт, ПРОШ ввёл, ввела́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вве́дший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ введённый, 
-ён, -ена́, ДЕЕПР введя́; СОВ; НЕСОВ вводи́ть.

ввести 1.1 ‘ведя, переместить человека или животное куда-л.’: Ввели 
пленного; введите коня в стойло.
ввести 1.2 ‘переместить транспортное средство’: ввести судно в 
гавань.
ввести 2 ‘переместить вооруженных людей в какое-л. место’: вве-
сти войска в город.
ввести 3.1 ‘познакомить с кем-л.’: ввести в круг филателистов <в 
светское общество>.
ввести 3.2 ‘включить в состав’: ввести в сборную страны; ввести 
в секретариат.
ввести 3.3 ‘ознакомить с чем-л.’: ввести в курс событий; ввести 
в мир поэзии.
ввести 4.1 ‘влить или поместить в организм’: ввести успокоитель-
ное средство <ингалятор>.
ввести 4.2 ‘поместить один предмет внутрь другого’: ввести стер-
жень в паз.
ввести 5.1, спец. ‘внеся, соединить’: ввести закваску в тесто; вве-
сти крахмал в кипящую воду.
ввести 5.2 ‘дополнить’: ввести новую рубрику; ввести в спектакль 
танцевальные сцены.
ввести 5.3 ‘поместить в память компьютера’: ввести нужные цифры 
в базу данных.
ввести 6.1 ‘учредить, внедрить’: ввести принудительное лечение 
(от алкогольной зависимости).
ввести 6.2 ‘начать использовать’: ввести роту в бой; ввести в игру 
дополнительные фишки.
ввести 7 ‘стать причиной плохого’: ввести в расходы <в убыток>.

ввести 1.1
Старика ввели в дом и усадили; Введите арестованного!; Коня 
ввели в конюшню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, ведя существо 
А2, сделал так, что А2 переместилось из более открытого про-
странства А4 в более замкнутое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести экскурсантов (в замок).
А3 • КУДА: ввести в камеру <на площадь, к директору, в при-

емную, туда, внутрь>.
А4 • ОТКУДА: ввести из приемной (в кабинет).

 А4 обычно в сочетании с А3.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ввести под руки; ввести под конвоем; 
ввести в комнату <в вагон, в стойло, на чердак>; ввести на 
допрос.

 Пройдя коридор, фельдшер ввел Ростова в офицерские па-
латы, состоявшие из трех, с растворенными дверями, ком-
нат (Л. Н. Толстой). На крыльцо вышел лакей в серой куртке 
с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда 
вышел уже сам хозяин (Н. В. Гоголь). Портниха впустила 
доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика (Б. Па-
стернак). В это время вводили Римского, привезенного в ле-
нинградском поезде (М. Булгаков). Сашу ввели в громадное 
низкое пустое помещение со сводами, гигантский подвал без 
мебели (А. Рыбаков).
АНА: проводить, сопроводить; КОНВ: войти; АНТ: выве-
сти.
ввести 1.2
Ввести лодку в док; Шофер осторожно ввел машину в узкое 
пространство между домами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 из А4 в А3 ‘Человек А1, управляя 
перемещением транспортного средства А2 и обычно находясь 
в нем, сделал так, что А2 переместилось из более открытого 
пространства А4 в более закрытое пространство А3’ [чаще о 
судах].
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 Сдвинутые употребления применительно к летательным 
аппаратам, указывающие на то, что управляемый аппарат на-
чал перемещение по особой траектории: ввести истребитель 
в пике.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести корабль (в гавань).
А3 • в ВИН: ввести в гавань <в порт, в гараж, в туннель, в 

приграничную зону>.
А4 • с РОД: ввести танки с площади (в прилегающие улицы).

 А4 обычно в сочетании с А3.
 Фрегат втянули в гавань и ввели в док (А. И. Гончаров). 

Лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала 
под ударами отраженной и разбитой, но всё еще крепкой вол-
ны (В. Г. Короленко). А вечером, умудренный опытом, я ввел 
судно в узкий пролив и причалил к берегу (А. Некрасов). Вы 
совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую 
зону (А. и Б. Стругацкие).
КОНВ: войти; АНТ: вывести.
ввести 2
Еще до окончания срока ультиматума в город были введены 
войска; Правительство сочло необходимым ввести в зону 
конфликта дополнительные силы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 ввел A2 из A4 в A3 для A5 ‘Лицо A1 сделало 
так, что группа вооруженных людей А2 переместилась из 
места A4 в место A3 c целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести войска <армию>.
А3 • КУДА: ввести (войска) в мятежную республику <на тер-

риторию провинции>.
А4 • ОТКУДА: вводить (войска) из соседней республики <с 

соседней территории>.
А5 • для РОД: ввести (войска) для подавления мятежа <для 

предотвращения беспорядков>.
 • с целью: ввести (войска) с целью усилить военное при-

сутствие (в регионе).
 • чтобы ПРЕДЛ: ввести (войска), чтобы покончить с бан-

дитизмом.
 А4 обычно в сочетании с А3.
 Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в 

Босфор на случай беспорядков (Н. Гумилев). Накануне матча в 
город ввели войска и по улицам открыто ходили усиленные – по 
шесть человек – воинские патрули (Ф. Незнанский, Э. Тополь). 
Когда в Москву в октябре 1993 года ввели танки, я была в Пе-
тербурге (С. Спивакова). Генерал Гровс просил командование 
ввести туда американскую часть, но военные побоялись ослож-
нений, которые могла вызвать незаконная акция (Д. Гранин).
СИН: направить, перебросить, двинуть; АНА: отправить, 
послать; передислоцировать; подтянуть; КОНВ: войти; 
АНТ: вывести; ДЕР: ввод.
ввести 3.1
Ввести невесту в круг своих друзей; Он не спешил вводить 
новых знакомых в семейный клан.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Человек А1, связанный с какой-л. 
группой А3, сделал так, что человек А2 познакомился и начал 
часто общаться с людьми из группы А3’.

 Образные употребления: Не гнушайтесь, читатель, обще-
ством, в которое я ввожу вас (Л. Н. Толстой); Я всегда буду 
благодарен судьбе, что ввела меня в среду музейных работ-
ников (В. Глинка).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: ввести друга <племянника, ученика> (в театраль-
ные круги).

А3 • в ВИН: ввести в круг художников <в высшее общество, 
в мир киножурналистики>.

 Ей хотелось, чтобы я ввел ее [...] в этот высший свет, в 
котором, по ее мнению, я был своим человеком (А. П. Чехов). 
Костю заметил Бейлис, главный бильярдист Москвы, ввел в 
лучшие бильярдные, где обыгрывались [...] денежные провин-
циалы, командировочные с казенными деньгами (А. Рыбаков). 
Фрейлина и подруга царицы Анна Вырубова ввела его в цар-
ский дворец (С. Сыров). Разумеется, можно [...] ввести Алев-
тину в круг математиков, она будет без ума, давно рвется 
(В. Маканин). И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, 
окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и ве-
селящихся людей (Л. Андреев).
АНА: познакомить, представить; внедрить; КОНВ: войти, 
пролезть.
ввести 3.2
Ввести в комитет <в президиум>; Его долго не вводили в со-
став сборной.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Лицо А1 с помощью офици-
альной процедуры сделало так, что человек А2 стал членом 
группы А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести игрока <представителя профсоюза>.
А3 • в ВИН: ввести в счетную комиссию <в ученый совет, в 

состав редколлегии>.
 Ломинадзе вывели из состава ЦК, а Рязанова ввели, он за-

нял более высокое в сравнении с Ломинадзе политическое по-
ложение (А. Рыбаков).
СИН: включить; АНА: назначить; КОНВ войти; влезть; 
АНТ: вывести, исключить, выгнать; ДЕР: член (комиссии).
ввести 3.3
Введите меня в курс дела; Не надо торопиться вводить ре-
бенка во взрослую жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что чело-
век А2 узнал А3 или начал активно участвовать в А3’.

 Расширенные употребления применительно к событиям 
или информационным объектам в роли А1: Крещение Руси 
греками сразу вводит наш народ в сферу жизни всемирной, 
сверхнациональной (В. С. Соловьев); Эти листы берестяных 
писем, нацарапанных восемьсот и девятьсот лет тому назад, 
[...] вводят нас в мир сложных человеческих взаимоотношений, 
знакомят не только с новыми для нас лицами и именами, но и 
с общественной жизнью того времени (В. Янин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести соседа <школьников> (в суть происходя-

щего).
А3 • в ВИН: ввести в курс событий <в мир шахмат>.

 Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории, язы-
кознания (К. Бальмонт). Первым же философом, который ввел 
меня в философию, был Шопенгауэр (Н. Бердяев). Детей вво-
дят в мир сказки не только народная поэзия, но и театр 
(К. Паустовский).
АНА: ознакомить, познакомить; посвятить кого-л. (в свою 
тайну); проинформировать; ДЕР: введение.
ввести 4.1
Ввести иглу в вену; Больному нужно ввести зонд в желудок; 
Какой препарат вы мне ввели?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 для А4 ‘Человек А1, имея цель 
А4, сделал так, что медицинский инструмент или вещество А2 
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начало находиться в существе А3 или части А3 тела какого-то 
существа’.

 1. Расширенные употребления применительно к частям тела 
человека в роли А2: Оперировал: местная анестезия, как у 
Вишневского. Только ввел палец в митральное отверстие, как 
больная потеряла сознание (Н. Амосов).
2. Шутливые образные употребления: Больной не думал вво-
дить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих 
разносолов (И. Ильф и Е. Петров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести катетер <яд>.
А3 • в ВИН: ввести в сустав <в кровь>.
 • КАК: ввести внутривенно <внутримышечно, ректаль-

но>.
А4 • для РОД: ввести (морфий) для облегчения болей.
 • чтобы ПРЕДЛ: ввести (снотворное), чтобы организм 

отдыхал.
 • с целью: ввести (морфий) с целью обезболить.

 Если нужно упомянуть одновременно и непосредственный 
объект действия, и его обладателя, используется конструкция 
вида ввести кому-л. зонд.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вводить осторожно; вводить мед-
ленно <быстро, без промедления> [характеристика дей-
ствия]; ввести имплантат <скальпель, термометр, пипет-
ку, тампон>[медицинский инструмент]; ввести лекарство 
<препарат, анальгетик, наркотик, три дозы ампициллина, 
средство для регуляции дыхания, витамины, глюкозу>; ввести 
вирус <антитела, контрастное вещество> [вещество]; ввести 
в сердце <в желудок, в подключичную вену, в мышцу, в прямую 
кишку> [часть тела]; ввести для диагностики <для обезболи-
вания>, ввести, чтобы обезболить [цель].

 В его лучевую артерию [...] введена тонкая пластмассовая 
трубка (Уппсальский корпус). Введено 8 кубиков хлороформа, 
1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце (М. Булга-
ков). Вот пропишем ему усиленное питание, введем глюкозу – 
и встанет (Ю. Домбровский). Карцеву ввели промедол и кор-
диамин и дали маленькую таблетку нитроглицерина 
(В. Кунин). Он-то и вернул парня к жизни: постепенно, день 
за днем в течение месяцев, вводил какое-то лекарство в спин-
номозговую жидкость (М. Ганина).
СИН: разг. вколоть; сленг. вмазать [о наркотических веще-
ствах: вмазать в вену]; впрыснуть; влить; ДЕР: ввод.
ввести 4.2
Ввести узкую трубку внутрь широкой; ввести проволоку в 
отверстие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 для А4 ‘Человек А1, действуя 
с целью А4, сделал так, что предмет А2, обычно вытянутой 
формы, частично или полностью вошел в предмет А3’ [А3 – 
часто отверстие или предмет с отверстием в нем].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести шарик <провод, пружину>.
А3 • в ВИН: ввести в паз <в уключину>.
А4 • для РОД: ввести (стержень) для укрепления конструк-

ции.
 • чтобы ПРЕДЛ: ввести (ершик в пробирку), чтобы по-

мыть.
 Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в 

замок, чтобы нас не разбудить (В. Токарева). Бур с лунной 
породой был введен в контейнер (С. Сыров).
СИН: вставить; АНА: поместить; АНТ: вытащить, извлечь, 
вынуть; ДЕР: ввод.

ввести 5.1, спец.
Взбейте сливки и введите их в творожную массу; Для обо-
гащения земли в нее ввели питательные вещества.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 для А4 ‘Человек А1, имея цель А4, 
сделал так, что субстанция А2 вошла в состав субстанции А3 
и образовала с А3 одно целое’.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести молоко <наполнитель, клей>.
А3 • в ВИН: ввести в крем <в тесто, в олифу>.
А4 • для РОД: ввести (приправы) для вкуса.
 • чтобы ПРЕДЛ: ввести, чтобы цвет стал насыщеннее.

 Покрытие [...] закрепляют светлым масляным лаком, в 
который введен скипидар (Т. Матвеева). Первоначально в щи 
вводили еще и мучную заправку (вместе с капустой), чтобы 
сделать бульон щей более плотным (В. Похлебкин).
АНА: добавить; смешать; ДЕР: ввод, введение.
ввести 5.2
Во время съемок в сериал были введены новые персонажи; 
Редактор предложил ввести в книгу цветные фотографии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 для А4 ‘Человек А1, имея цель 
А4, сделал так, что объект А2 стал составной частью инфор-
мационного или культурного объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести новую рубрику <документальные кадры>.
А3 • в ВИН: ввести в поэзию <в оперу>.
А4 • для РОД: ввести (новый экземпляр) для большей полноты 

коллекции.
 • чтобы ПРЕДЛ: ввести (таблицу), чтобы сделать выво-

ды работы нагляднее.
 Соавторы верны своему принципу – вводить в сюжет ро-

мана элементы отстоявшиеся, занимающие видное место в 
культурном пейзаже эпохи (Ю. Щеглов). Это была статуя 
таинственного пильтдаунского человека, в существовании 
которого отец, как и большинство ученых, сомневался и ко-
торого поэтому не ввел в свою коллекцию антропоидов 
(Ю. Домбровский). Особое отношение к врачу было введено 
в кодекс воровской морали (В. Шаламов). Лишнюю графу вво-
дить неохота (А. и Б. Стругацкие).
СИН: добавить, вставить; КОНВ: дополнить [ввести в ан-
кету новую графу – дополнить анкету новой графой]; ДЕР: 
введение.
ввести 5.3
Ввести текст в компьютер вручную <при помощи сканера>; 
ввести нужные сведения в базу данных; При загрузке про-
грамма требует ввести пароль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что ин-
формационный объект А2 начал находиться в памяти компью-
тера или в цифровом устройстве А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести информацию <код>.
А3 • в ВИН: ввести в память телевизора.

 После небольшого спора было достигнуто компромиссное 
соглашение: все дела отправляются в архив, но предваритель-
но будут введены в память компьютера Марго (Н. Подоль-
ский). Экспедиторы и их клиенты в интерактивном режиме 
вводят запрос и получают отчет о местоположении груза 
через определенное время («Computerworld», № 25, 2004). 
Пользователь через веб-интерфейс вводит строку поиска, и 
система выбирает из базы данных наиболее релевантные [...] 
ресурсы (Е. Дридзе, С. Барычев).
СИН: разг. вбить; ДЕР: ввод.
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ввести 6.1
Новый начальник тут же ввел свои правила; В школе были 
введены новые должности; Ввели карточки на масло; В каком 
году введены паспорта?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Человек или организация А1, 
считая, что в жизни или в сфере деятельности А3 необходимо 
новшество А2, сделали так, что А2 появилось в А3’.

 Используется для указания на появление в науке или технике 
нового термина или понятия: Термин «черная дыра» введен 
Дж. Уилером в 1968 г.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести смертную казнь <телесные наказания, но-

вые методы работы>.
А3 • в ВИН: ввести в быт <в науку, в преподавание>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ввести цензуру <конституцию, мора-
торий, пошлины, социальные пособия, новые денежные зна-
ки>, ввести квоты <эмбарго, ограничения>; ввести в обиход 
<в обращение, в использование, в моду, в практику>; ввести 
в рацион <в искусство, в практику строительства, в язык, в 
научный оборот>.

 Все большее понимание встречает в международном со-
обществе идея введения международной уголовной ответ-
ственности за преступления против окружающей среды 
(Уппсальский корпус). Это они [...] ввели в употребление 
безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и устано-
вили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать 
вкусных питательных блюд (И. Ильф и Е. Петров). В августе 
1906 года были введены военно-полевые суды, которые за 6 
месяцев приговорили к смерти более тысячи человек (С. Сы-
ров). Закон этот был введен самим Королем, когда еще толь-
ко он начинал править (Ф. Искандер). П. О. Боборыкин, введя 
в русский язык колоссальное число неологизмов, порою очень 
удачных (хотя бы слово «интеллигенция»), не основал, как 
известно, новой литературной школы (В. Ходасевич).
СИН: внедрить; АНА: придумать; изобрести; КОНВ: войти; 
АНТ: отменить; ДЕР: введение.
ввести 6.2
Введены в строй новые электростанции; Введенный план 
«Перехват» не дал никакого результата; Судья ввел мяч в 
игру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 ‘Лицо А1 сделало так, что объект А2 
начал функционировать или использоваться по назначению А3 
или в составе объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести завод <шахту> (в эксплуатацию).
А3 • в ВИН: ввести в эксплуатацию [часто со словами дей-

ствие, оборот, строй, эксплуатация].
 Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе 

предложить ему ввести в дело старую гвардию (Л. Н. Тол-
стой). Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, 
что вводить сейчас его армию с задачей добивать стисну-
тую в кольце группировку Паулюса было бы [...] рискованным 
шагом в момент нависшей угрозы на юге (Ю. Бондарев). 
И вот наступил третий этап – государство без свободы 
построено, как говорят строители, введено в эксплуатацию 
(В. Гроссман). Предприятия отрасли своевременно подгото-
вили материально-техническую базу, дополнительно ввели в 
строй склады (Уппсальский корпус). В свои историко-
литературные исследования вводил он не только творческое, 
но даже интуитивное начало (В. Ходасевич).
АНТ: вывести; ДЕР: ввод, введение.

ввести 7
Ему удалось ввести всех в заблуждение относительно своих 
доходов; Гипнотизер ввел пациента в транс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал что-то, в 
результате чего человек А2 начал находиться в состоянии А3’ 
[А3 – обычно плохое состояние].
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ввести собеседника (в ступор).
А3 • в ВИН: ввести в соблазн <в обман>.

 Только вы смотрите – себе хлопот не наделайте, да и ее-
то в беду не введите! (А. Н. Островский). Я подобрал деньги, 
положил их обратно в ящик и запер, чтобы не вводить в грех 
(А. П. Чехов). Платить придется Игорю Владимировичу, не-
удобно вводить его в большие расходы (А. Рыбаков). Павел 
Алексеевич, распаляясь, цитировал что-то на латыни и по-
немецки, чем вводил бедную Василису в еще большее смущение 
(Л. Улицкая).
СИН: ввергнуть.
◊ Ввести что-л. в берега <в русло, в какие-л. рамки, в какую-л. 
колею> ‘Человек или организация А1 сделали так, что ситуа-
ция, которая вышла из-под контроля, стала более понятной 
и более управляемой’: Зрелость – это уже не вызов, это, 
скорее, счет, выставленный себе, самоограничение, способ-
ность ввести стихию в берега (Е. Крюкова); Желая ввести 
стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузо-
вик и величественно поднял правую руку (В. Войнович); Надо 
[...] полномочия перераспределять, хотя бы для того, чтобы 
ввести в какие-то рамки неумную российскую жажду произ-
вола – куда хочу, туда ворочу! (Архив НГ); Она хотела только 
одного: успокоиться, ввести свою жизнь хоть в какую-нибудь 
обыденную колею, привыкнуть жить без Андрея (А. Берсе-
нева). [Е. Б.]

ВВИДУ́, ПРЕДЛОГ с формой РОД; офиц.
Ввиду аварийного состояния дома приказываю остановить 
работы; Ввиду тяжелого материального положения прошу 
оказать мне помощь; Дискуссия была прекращена ввиду не-
корректного поведения участников.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ввиду А2 ‘Ситуация А2 – причина того, что 
оказалось необходимо сделать А1’ [обычно в утвердительных 
предложениях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ввиду сложившейся аварийной ситуации 
прошу <требую, приказываю, разрешаю> произвести высе-
ление жильцов; Ввиду несоблюдения вами условий договора 
отказываюсь от дальнейшего сотрудничества <расторгаю 
контракт, прекращаю наши отношения>; Ввиду плохого 
самочувствия я должен <обязан, вынужден> отказаться 
от полета; Ввиду болезни прежнего руководителя готов 
<могу, считаю возможным> взять руководство проектом 
на себя.

 Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его 
книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося 
цензурного нажима издательство просило пересмотреть 
(Б. Пастернак). Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. 
Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий 
(М. Булгаков). Ростропович начал ходить по инстанциям. На 
каком-то этапе ему посоветовали: – Напишите докладную: 
«Ввиду неважного здоровья прошу, чтобы меня сопровожда-
ла жена». Ростропович взял лист бумаги и написал: «Ввиду 
безукоризненного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала 
жена» (С. Довлатов).
СИН: из-за [из-за плохой погоды], благодаря, из [из жадно-
сти], офиц. в связи с, книжн. по причине, книжн. вследствие, 
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необиходн. в результате, книжн. в силу; устар. или канц. за [за 
выездом жильца]; АНА: от [от усталости], по [по глупости], 
разг. с [со злости]; по поводу. [И. Л.]

ВВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; ввожу́, вво́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
вводя́щий; НЕСОВ; см. ВВЕСТИ́.

ВВОЗИ́ТЬ, ГЛАГ; ввожу́, вво́зит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ вво-
зя́щий; см. ВВЕЗТИ́.

ВВЫСЬ, НАРЕЧ; необиходн.
Шар взмыл ввысь; Ели стремились ввысь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Направляясь или будучи направленным в про-
странство, находящееся над головой субъекта действия или 
наблюдателя или выше того места, где находится субъект дей-
ствия или наблюдатель’.

 Возможны образные употребления: Музыка уносила ввысь; 
После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замираю-
щие шаги, и все стихло (М. Булгаков). 

 На балконе – сидящий молодой человек с хохолком, глядящий 
куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в 
руке самопишущее перо (М. Булгаков). Ввысь устремляется 
шатровый верх центрального собора (С. Сыров). Ввысь ушли 
кудрявые вершины (И. Анненский). Ангелы шли вперед и вперед, 
не замечая меня, обратив ввысь точеные лики (В. Набоков).
СИН: вверх; АНТ: вниз. [Е. Б.]

ВГЛУБЬ, НАРЕЧ.
Мальчик заглянул вглубь колодца; Враг быстро продвигался 
вглубь страны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По направлению к нижней или внутренней зад-
ней части объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вглубь сада <леса, дома, земли>.

 Каменная дорожка ведет вглубь двора, к двухэтажному 
дому новой постройки (В. Ходасевич). Женщины стихийным 
потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса 
находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты 
и гати, прокладывали дороги (Б. Пастернак). Решено было 
временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то 
есть на двенадцать верст вглубь территории республики 
(Вен. Ерофеев).
АНА: вдаль. [Е. Б.]

ВГЛЯДЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -яжу́сь, -яди́тся; см. ВГЛЯ́ДЫ-
ВАТЬСЯ.

ВГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ вгля-
де́ться.
вглядываться 1
Она вглядывалась в ребенка, ища сходство с отцом; Она с 
беспокойством вглядывалась в его осунувшееся лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вглядывается в А2 ‘Человек А1, испытывая 
большой интерес к находящемуся близко от него объекту А2, 
долго и внимательно смотрит на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вглядываться в портрет <в цветок>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вглядываться внимательно <пристально, 
пытливо, терпеливо, зорко>; вглядываться со вниманием <с 
любопытством, с боязнью, с любовью, с ужасом, с удивлени-
ем>; вглядываться в лицо <в отражение, в фотографию, в 
картину, в буквы>.

 Сараи, гаражи, [...] надпись на стене «Светка + Вова = 
любовь» – во все эти подробности он вглядывался присталь-
но, внимательно, жадно (И. Грекова). Ванты и реи корабля 
были усеяны матросами, с любопытством вглядывавшимися 
в берег (М. Булгаков). Перед глазами встала другая фото-
графия, и я снова вглядывался в лицо незнакомки (А. Битов). 
Легионер в парадном мундире подошел, нагнулся, вглядываясь, 
узнал и отдал честь (А. и Б. Стругацкие).
СИН: всматриваться; АНА: рассматривать; разг.-сниж. 
пялиться, разг.-сниж. таращиться; АНТ: скользить взгля-
дом.
вглядываться 2
Женщина стояла у окна, вглядываясь в темноту; Туристы 
вглядывались в туман, пытаясь понять, где дорога.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вглядывается в А2 ‘Человек А1, желая уви-
деть что-л., что трудно увидеть из-за плохой видимости, долго 
и внимательно смотрит в пространство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вглядываться в ночь <в мрак, в дымку, в снежную 

пелену>.
 У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто 

из древности, мужик (И. Бунин). Гладышев приподнялся на 
локте, напряженно вглядываясь в темноту (В. Войнович). 
Бабы полоскали белье, ребятишки купались, вылезали из воды, 
дрожа от холода, ссыльные ходили по берегу, вглядывались в 
туманную даль реки (А. Рыбаков).
СИН: всматриваться. [Е. Б.]

ВДАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; вдаю́сь, вдаётся, ПОВЕЛ вдава́йся, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ вдаю́щийся, ДЕЕПР вдава́ясь; НЕСОВ; 
СОВ вда́ться.
вдаваться 1
Вдаваться в подробности <в детали>; Не стоит слишком 
вдаваться в историю его жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдается в А2 ‘Человек А1, говоря что-л. или 
слушая о чем-л, старается сообщить или узнать как можно 
более подробную информацию А2 об этом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вдаваться в тонкости <в пояснения>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдаваться в проблемы <в особенности> 
чего-л.; не вдаваться в смысл <в содержание> чего-л.

 То, что Спиноза жил на двести лет раньше Ивановского, 
к тому же не в Вильно, а в Амстердаме, никого не смущало, в 
подобные тонкости наши старики не вдавались (А. Рыбаков). 
Я не вдавался бы во все эти мелочи, если бы не считал своим 
долгом дать читателю хотя бы краткий отчет о тех прин-
ципах, на основе которых я редактировал литературные про-
изведения Репина (К. Чуковский). Надя не любила вдаваться 
в объяснения, особенно с посторонними людьми, которые сва-
ливаются как снег на голову (А. Берсенева). Не буду глубоко 
вдаваться в свою родословную (М. Захаров). Вдаваться в при-
чины раскола петроградской профессуры у юных гостей не 
было ни времени, ни желания (Д. Быков).
СИН: углубляться, погружаться, окунаться, входить.
вдаваться 2, только в форме 3-Л.
Коса <высокая скала> вдавалась далеко в море; Гавань вда-
ется в материк на два километра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдается в А2 ‘Протяженный в длину объект 
А1 располагается так, что полностью или большой своей 
частью находится внутри другого объекта А2, являющегося 
частью земной поверхности’.
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 Суженные употребления по отношению к артефактам, нахо-
дящимся внутри помещений: В комнату вдавалась большая рус-
ская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело 
большое мутное зеркало в облезлой раме (А. и Б. Стругацкие).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вдаваться в океан <в сушу>.

 Скалистый мыс Шихово далеко вдавался в море, возвышался 
над Биби-Эйбатом, уставленным бесчисленными нефтяными 
вышками (А. Рыбаков). Лесная тропинка сделала крутой пово-
рот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком 
в озеро (Д. Мамин-Сибиряк). И грустно в то же время видеть 
и темную воду залива с желтой серповидной полосой камышей, 
очерчивающих вдающийся в берег затон, и вызывающую, хотя 
уже и не и такую яркую, зелень сосен (В. Максимов).
СИН: врезаться, вклиниваться.
◊ Вдаваться в крайности см. КРА́ЙНОСТЬ. [Е. Б.]

ВДАЛЕКЕ́, НАРЕЧ.
Вдалеке виден лес; Эшелон стоит вдалеке, вагоны открыты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На большом расстоянии от наблюдателя или 
от пространственного ориентира А2, на границе зоны не-
посредственного восприятия с помощью зрения или слуха’ 
[ориентируемый объект и ориентиры находятся в одной го-
ризонтальной плоскости].

 1. Тяготеет к использованию в ситуации непосредственного 
зрительного или слухового восприятия: Жены убитых не сме-
ли подойти близко и ожидали вдалеке конца земляных работ 
(А. Платонов).
2. Не употребляется в ситуации совпадения субъекта и объ-
екта наблюдения.
3. Образные употребления: С Иосифом отношения были не-
важные, он держался вдалеке от своих бедных родственников, 
но всё же мамин брат, нельзя не пригласить (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: вдалеке от нашей стоянки.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно относится ко всему предложению: 
Вдалеке виднелись огни Ниццы. В этом случае наречие стоит в на-
чале предложения и отделяется от остальной его части паузой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жизнь вдалеке от городской суеты; Вда-
леке показалась деревня; Вдалеке послышался шум мотора.

 Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно 
ответила другая (И. Бунин). Самосвалы сворачивали туда, 
где вдалеке высился каркас гигантского здания, вокруг кото-
рого [...] мелькали синие, серые и голубые пятнышки – люди 
(В. Аксенов). В доме смех и хозяйственный гомон, / Тот же 
гомон и смех вдалеке (Б. Пастернак). Вдалеке надрывно заго-
лосила электричка. Эх, хорошо, мать честная... (И. Муравье-
ва). Даже сейчас, вдалеке от Алевтины, отгороженный от 
нее ночью и пространством в полгорода, Стрепетов вдруг 
слышит звучание стиха (В. Маканин). Если бы его убили вда-
леке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть под-
брошен так скоро (М. Булгаков).
СИН: далеко, вдали, в отдалении; АНТ: близко, недалеко, по-
близости, неподалеку. [О. Б.]

ВДАЛИ́, НАРЕЧ.
Вдали показались горы; Вдали виден маяк; Вдали от больших 
городов лес сохранился лучше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На большом расстоянии от наблюдателя или про-
странственного ориентира А2, у линии горизонта’ [ориентиру-
емый объект и ориентиры находятся в одной горизонтальной 
плоскости].

 1. Тяготеет к использованию в ситуации непосредственного 
зрительного или слухового восприятия: Промчался грузовичок 
и через минуту исчез вдали; Вдали кричали петухи.
2. Не употребляется в ситуации совпадения субъекта и объ-
екта наблюдения.
3. Образные употребления: Держится он вдали от развлече-
ний своего круга, известно, однако, что посещает бассейн на 
Кропоткинской (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: вдали от Рима.
КОНСТРУКЦИИ. Чаще относится ко всему предложению: Вда-
ли виднелись огни Ниццы. В этом случае наречие стоит в нача-
ле предложения и отделяется от остальной его части паузой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-то вдали шумел поезд; Хочется жить 
вдали от шумного города.

 Знаете, когда идешь темною ночью по лесу, и если в это 
время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, 
ни потемок, ни колючих веток (А. П. Чехов). Я вижу облако 
сияющее, крышу, / блестящую вдали, как зеркало (В. Набоков). 
Вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка 
(Ю. Казаков). Вдали над болотом поднимался легкий прозрач-
ный туман (В. Быков). Цель привлекательней, когда она вдали 
(В. Распутин).
СИН: вдалеке, далеко, в отдалении; АНТ: близко, недалеко, 
поблизости, неподалеку, вблизи. [О. Б.]

ВДАЛЬ, НАРЕЧ.
Отряд уходил вдаль; Волны мчались вдаль; Она задумчиво 
смотрела вдаль; Дорога уходит <убегает> вдаль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На большое расстояние от наблюдателя’ [ориен-
тируемый объект и наблюдатель находятся в одной горизон-
тальной плоскости].

 1. Тяготеет к использованию в ситуации непосредственного 
зрительного восприятия.
2. Не употребляется в ситуации совпадения субъекта и объ-
екта наблюдения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уходить вдаль; смотреть вдаль; хорошо 
видеть вдаль; Рельсы тянулись вдаль.

 Он [...] переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, 
параллельную Брест-Литовской стреле (М. Булгаков). Когда 
отгребли последний снег, [...] открылся весь насквозь и стал 
виден ровный, стрелою вдаль разлетевшийся рельсовый путь 
(Б. Пастернак). Неверный свет фонаря в руках командира бро-
дил бледным желтым пятном по стенам туннеля, лизал 
влажный пол и бесследно исчезал, когда фонарь направляли 
вдаль (Д. Глуховский). Она лениво курила, глядя вдаль, на бо-
лота, сухая, спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему 
готовая (А. и Б. Стругацкие). Валентина Викторовна выслу-
шала это известие внешне равнодушно, лишь покивала, от-
сутствующе глядя вдаль (Р. Сенчин).
СИН: далеко; АНА: подальше; АНТ: близко. [О. Б.]

ВДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; вда́мся, вда́шься, вда́стся, вдади́мся, 
вдади́тесь, вдаду́тся, ПОВЕЛ вда́йся, ПРОШ вда́лся, вдала́сь, 
вдало́сь и вда́лось, вдали́сь и вда́лись, БУД вда́стся; НЕСОВ; 
см. ВДАВА́ТЬСЯ.

ВДВО́Е, НАРЕЧ.
вдвое 1, в функции обстоятельства степени при формах 
СРАВН прилагательных и наречий и глаголах со значением 
увеличения и уменьшения.
Муж вдвое старше жены; На новой работе оклад вдвое боль-
ше; После работы редактора рассказ стал вдвое короче.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В два раза’.
 Ослабленные употребления в значении ‘намного’: Начальник 

[...] вдвое умнее, чем это кажется его подчиненным (В. Бара-
нов); При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при 
лейбористах (В. Овчинников).

 Его экскурсии продолжались вдвое дольше обычных (С. До-
влатов). Лопухи по краям улиц вдвое перерастали заборы 
(И. Грекова). А для гречневой каши важно точно отмерить 
воду: ровно вдвое по объему больше, чем крупы (В. Похлебкин). 
Варя допускала, что заплатил он за билеты вдвое или втрое 
дороже стоимости (А. Рыбаков).
АНА: втрое, вчетверо...
вдвое 2
Он сложил газету вдвое и сунул в карман; В конверте лежали 
вдвое сложенные документы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что получилось два приблизительно равных 
слоя объекта, соприкасающихся друг с другом всей своей по-
верхностью’ [обычно в контексте глагола сложить].

 Райский успел разглядеть большие темно-серые глаза, кру-
гленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светло-русую, 
вдвое сложенную на голове косу (И. А. Гончаров). От них на 
пол, на лавки и на перегородки падали длинные, вдвое и втрое 
сложенные тени (Б. Пастернак). Он вынул сложенный вдвое 
конверт (А. и Б. Стругацкие). Тот все еще хохотал, все еще 
веселился и вот так, веселясь, с открытым ртом, вдруг сло-
жился вдвое и рухнул на пол (А. Лиханов).
АНА: вдвойне; вчетверо. [Е. Б.]

ВДВОЁМ, НАРЕЧ.
Вдвоем они закончили работу довольно быстро; Им было хо-
рошо вдвоем; Мы пойдем туда вдвоем; Вдвоем веселее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что два человека участвуют в ситуации 
вместе’.

 Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы 
вдвоем выпивали бутылку молока и съедали один калач (В. Хо-
дасевич). Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем за-
нимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из пере-
улков близ Арбата (М. Булгаков). Прихожая была тесная, 
вдвоем они с трудом помещались в ней (А. и Б. Стругацкие). 
Мы и вдвоем прекрасно проживем, xоть обе старые, обе боль-
ные (Л. Петрушевская).
АНА: втроем, вчетвером. [Е. Б.]

ВДВОЙНЕ́, НАРЕЧ.
Обогатиться вдвойне; Они надеялись вернуть деньги вдвойне.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В два раза больше’.

 Ослабленные употребления со значением ‘намного’ в функ-
ции обстоятельства степени при прилагательном или в функ-
ции определения при существительном: Я понимал, что теперь 
придется быть вдвойне осторожным (М. Елизаров); Настро-
ение у Пышки было вдвойне плохим (М. Петросян); Он был 
вдвойне отважным (Э. Лимонов); А у нас в доме полно гостей, 
полно молодежи – вдвойне праздник (А. Рыбаков); Я проявил 
себя вдвойне эгоистом (И. Кио); При мне она чувствует себя 
вдвойне неряхой (З. Мария).

 Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: 
ее любимый был не обычный человек, нет (Э. Казакевич). Пой-
мал человек золотую рыбку, [...] а та и говорит: выполню лю-
бое твое желание, только учти, того, что себе попросишь, у 
соседа вдвойне прибудет (Д. Донцова). Открытие храмового 
поселения под Пловдивом вдвойне ценно для археологов по-
тому, что оно является совершенно самостоятельным куль-
товым центром (Уппсальский корпус). Печать и информация 

дело вообще не простое, а в нашей стране вдвойне непростое 
(Т. Устинова). Лицо ее становится нежно-розовым и краси-
вым вдвойне (А. Иванов).
АНА: вдвое; втройне. [Е. Б.]

ВДЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВДЕТЬ.

ВДЕ́ЛАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ вде́лывать.
В холле был огромный аквариум, вделанный в стену; В пото-
лок вделано зеркало; В рукоятку мяча вделан большой брил-
лиант.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вделал А2 в А3 ‘Человек А1 прочно соеди-
нил артефакт А2 с твердой поверхностью или внутренней 
частью объекта А3, так что А2 нельзя отделить от А3, не на-
рушив целостности А2 или А3’ [преим. в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вделать сейф <крючок>.
А3 • в ВИН: вделать в крышку <в фасад>.
 • КУДА: (механизм) вделан внутрь.

 Это было жесткое плоское сиденье, вделанное в стену, 
чтоб сесть на него, его надо было оторвать от стены; когда 
человек вставал, оно с шумом захлопывалось (Ю. Домбров-
ский). В памяти сохранился лишь какой-то людный перекре-
сток с раковиной фонтана, вделанной в угол старого ита-
льянского дома (В. Катаев). Электрические лампы были 
вделаны в потолок и защищены толстым мутно-прозрачным 
стеклом (В. Гроссман). Генерал носил теперь косоворотку, 
плетеный шелковый пояс с кистями, полосатые брюки и ста-
рые сапоги, поскольку в один из них был вделан протез (Б. Ва-
сильев).
СИН: вмонтировать, врезать, приделать, прикрепить, разг.-
сниж. присобачить. [Е. Б.]

ВДЕ́ЛЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВДЕ́ЛАТЬ.

ВДЕ́ТЬ, ГЛАГ; вде́ну, вде́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вде́тый; 
СОВ; НЕСОВ вдева́ть.
Вдеть нитку в иголку; Девушка вдела цветок ему в петлицу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что отно-
сительно тонкий вытянутый объект А2 или тонкая вытянутая 
часть объекта А2, пройдя через сквозное отверстие в объекте 
А3, вышли с другой стороны этого объекта или, пройдя через 
отверстие в объекте А3, оказались внутри объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вдеть леску <серьги>.
А3 • в ВИН: вдеть в петлицу <в ухо>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдеть проволоку <орден, брошку>; вдеть 
запонки в рукава; вдеть ноги в стремена, вдеть руки в рукава, 
вдеть руки в лямки рюкзака, вдеть ноги в шлепанцы.

 Вера вынула из вазочки две [...] розы, розовую и карминную, 
и вдела их в петлицу генеральского пальто (А. Куприн). Под 
Москвой в прудах поймали щуку, – вся обросла мохом, – и в 
жабре у нее вдето кольцо с пометкой, что пущена щука в 
пруды царем Борисом (А. Н. Толстой). Он подумал, что длин-
ные серьги, вдетые в маленькие уши, похожи на гербы исчез-
нувших азийских государств (С. Липкин). Очки в стальной 
оправе Льнов одной дужкой вдел в нагрудный карман пиджа-
ка (М. Елизаров).
СИН: продеть, пропустить, просунуть; АНА: вставить, всу-
нуть; КОНВ: вдеться. [Е. Б.]
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ВДОБА́ВОК, НАРЕЧ; часто ВВОДН.
Она неряха, не умеет готовить и, вдобавок, курит как паро-
воз; Холодно, тесно и вдобавок электричества нет; Гениаль-
ный инженер, прекрасно поет и играет на гитаре и вдобавок 
красавец.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, вдобавок А2 ‘Существует обстоятельство А1; 
существует обстоятельство А2; говорящий оценивает А1 как 
нечто существенное, а А1 и А2 вместе – как нечто еще более 
существенное’.
КОНСТРУКЦИИ. Может по смыслу относиться либо к от-
дельному слову (Она пьет и вдобавок курит), либо к целому 
предложению (Вдобавок она пьет и курит).

 Он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч ру-
блей [...], каменный дом в Гороховой и при нём собственную 
аптеку и, вдобавок, – чин русского полковника (Ф. М. Досто-
евский). Гость вскоре бросил рассуждать о музыке и начал 
рассказывать о личных знакомствах с великими гитаристами 
и, вдобавок, с Володей Высоцким (А. Слаповский). И все-таки 
в голове было не совсем свежо, а очень даже туманно и вдо-
бавок подташнивало (Н. Леонов, А. Макеев). Она была гор-
бата, кривобока, не знала, что делать со своими руками-
граблями, прихрамывала, а вдобавок так страшно косила, что 
всегда натыкалась на столбы, деревья и людей (Ю. Буйда).
СИН: кроме того, к тому же, сверх того, в придачу; АНА: 
тоже; также, еще; более того; в дополнение, в добавление; 
при этом. [В. А.]

ВДОБА́ВОК К, ПРЕДЛОГ с формой ДАТ.
Вдобавок к зарплате он получил отпускные и наградные; 
У него вдобавок к диабету еще больная печень.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдобавок к А2 ‘Существует обстоятельство 
А1; существует обстоятельство А2; говорящий оценивает А1 
как нечто существенное, а А1 и А2 вместе – как нечто еще 
более существенное’.

 Смотрите, как нагружены солдаты, какие они несут тя-
желые мешки, вдобавок к сундучкам и казенным вещевым 
мешкам (С. Григорьев). Вдобавок к невеселым мыслям и то-
мительному безделью у Артема – продуло, что ли, – заболел 
зуб (Р. Сенчин). В юности вдобавок к баскетболу он выигры-
вал заплывы и сражался в ватерполо (В. Аксенов). Выясни-
лось, что вдобавок к прочим талантам он еще и художник-
документалист (С. Каледин). Он ощущал себя [...] не просто 
полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником 
и неудачным звеном в биологической эволюции человечества 
(В. Пелевин).
СИН: сверх, в придачу к; АНА: включая; АНТ: за исключением; 
за вычетом; минус; кроме; не считая. [В. А.]

ВДОВА́, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы,́ ВИН -у́, МН вдо́вы, вдов, 
вдо́вам.
Солдатские вдовы; Она стала вдовой в двадцать пять лет; 
Она уже много лет как вдова; Бедная вдова едва сводила 
концы с концами; Вдова художника раздала картины мужа в 
музейные коллекции.
ЗНАЧЕНИЕ. Вдова А2 ‘Женщина А1, муж А2 которой умер и 
которая после его смерти больше не выходила замуж’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вдова писателя <Иванова>.
 • КАКАЯ: писательская <офицерская> вдова.

 Чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился 
на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только 
потому, что у нее водились деньжонки (А. П. Чехов). В это 
время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца 

[...] француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, 
сыном Родионом и дочерью Ларисою (Б. Пастернак). Одна 
фигура остановила его внимание – вся в черном: очевидно вдо-
ва (А. Битов). Вдова оказалась моложавой полной женщиной, 
несколько томной, со свежим приятным лицом (А. и Б. Стру-
гацкие).
СИН: вдовушка, устар. вдовица; АНА: вдовец; ДЕР: вдовство; 
вдовий, вдовый; вдовствующая; вдоветь; овдоветь.
◊ Соломенная вдова ‘женщина, состоящая в браке, но на про-
тяжении долгого времени находящаяся в разлуке с уехавшим 
мужем’. [Е. Б.]

ВДОВЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; вдовца́; уходящ.
Он был вдовцом и один растил двоих сыновей; Скоро стало 
известно, что новый учитель – вдовец; Ей сватали вдовца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, жена которого умерла и который по-
сле ее смерти больше не женился’.

 Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозритель-
нее и скупее (Н. В. Гоголь). Если старый вдовец, которого она 
ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая 
(Л. Н. Толстой). Старый вдовец, живший в имении, верстах в 
пяти от города, никогда ни в чем не стеснял Модеста (И. Бу-
нин). Мать ходила стирать [...] к богатому вдовцу Эгнаташ-
вили (А. Рыбаков).
АНА: вдова; ДЕР: вдовство; вдовий, вдовый, вдовствующий; 
вдоветь; овдоветь. [Е. Б.]

ВДО́ВОЛЬ, НАРЕЧ. 
вдоволь 1
Вдоволь походил по выставкам; Ели и спали вдоволь. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдоволь А2 ‘Человек А1 с удовольствием со-
вершал действие А2 сколько хотел и в результате полностью 
удовлетворил свое желание делать А2’.

 Иронические употребления применительно к неприятно-
му для субъекта действию: В последние годы Батеньков вы-
нужден был служить под начальством Аракчеева и вдоволь 
нагляделся на злодейства, творящиеся в военных поселениях 
(Л. Чуковская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдоволь веселиться <смеяться, есть, спать, 
плавать, читать, танцевать>, вдоволь повеселиться <посме-
яться, поесть, поспать, поплавать, почитать, потанцевать>, 
вдоволь наплаваться<натанцеваться, наиграться>. 

 Федя вдоволь похохотал над покупателем, которого едва 
уговорили забрать гусей (В. Белов). В семнадцатом году ты 
бы вдоволь порезвился (И. Эренбург). Потом Мила с головой 
погрузилась в работу, но во время обеда и нашего традицион-
ного чаепития мы вдоволь наговорились (М. Львова). В ожи-
дании его [Хоттабыча] возвращения наши друзья раз десять 
выкупались, вдоволь нанырялись, до одурения нажарились на 
солнце (Л. Лагин). 
СИН: вволю, необиходн. вдосталь, всласть, досыта, сколько 
(душе) угодно; АНА: до изнеможения, разг. до упору, разг. до 
одури <одурения>, разг. до посинения, разг. до потери пульса; 
до упаду (танцевать), до отвала (наесться), до чертиков 
(напиться). 
вдоволь 2, ПРЕДИК. 
До революции в деревне всего было вдоволь; Молока и огурцов 
было вдоволь; В озерах вдоволь рыбы.
ЗНАЧЕНИЕ. В А1 <у А1> вдоволь А2 ‘В месте А1 или у че-
ловека А1 имеется столько ресурса А2, что его хватает для 
полного удовлетворения потребности в нем, причем можно 
использовать такое его количество, какое хочется’ [обычно о 
еде и других подобных вещах]. 
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 Расширенное употребление применительно к времени: Вре-
мени у нас вдоволь.
КОНСТРУКЦИИ. А1 выражается сочетаниями у РОД, на РОД 
или в ПР, которое синтаксически зависит от глагольной части 
сказуемого: У бабушки всегда было вдоволь молока; В магази-
нах всего вдоволь; В лесу было вдоволь ягод; Продовольствия 
на корабле вдоволь.
А2 выражается существительным в форме РОД и синтакси-
чески зависит от сказуемого: Хлеба у них было вдоволь, Дичи 
вдоволь.

 Но вот чего там было вдоволь, и самого лучшего качества, 
так это малины, пересаженной с местного кладбища 
(А. Дмитриев). Люди […] вожделенно мечтали о наступлении 
лета, когда будет вдоволь моржового мяса (Ю. Рытхэу). Со-
вершались всевозможные мошенничества, иные офицеры 
спекулировали, но в городе было вдоволь недорогой еды и 
одежды (С. Липкин). Хорошо, что курева было вдоволь (В. Бе-
лов). Кормов у нас вдоволь. Тут хоть тысячу маралов держи 
(Ч. Айтматов). 
СИН: вволю, сколько (душе) угодно, необиходн. вдосталь, ухо-
дящ. довольно; АНА: достаточно; много; (Вина –) залейся,  
разг. (Яблок –) завались. [Е. У.]

ВДОГО́НКУ, НАРЕЧ.
вдогонку 1
Броситься вдогонку; Они помчались вдогонку за вором.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь за удаляющимся объектом с целью 
догнать его’.

 Расширенные употребления применительно к высказыва-
ниям, документам и почтовым отправлениям: Он закричал 
вдогонку: «Берегись!»; Вдогонку было послано в «инстанции» 
мое дело (В. Арро); В. Н. снова поехала в Москву, а приехав, 
получила вдогонку телеграмму из Царского Села (Р. Иванов-
Разумник).

 Ни секунды не раздумывая, я тоже спрыгнул с цветка и 
сломя голову помчался за Малининым вдогонку, вниз по склону 
горы (В. Медведев). Я видел, как два тигра, Амур и Найда, 
снялись со своих мест и бросились вдогонку за Султаном 
(В. Запашный). Откуда-то из-за камней, как чертик, выскочил 
щенок, бросился было вдогонку, но, намочив лапы, остановил-
ся у пенистой кромки и залаял (Т. Орлова). На пригорке во 
ржи появились два всадника, третий торопился вдогонку сза-
ди (В. Быков).
СИН: вслед; АНА: за.
вдогонку 2, в функции предлога с формой ДАТ.
Стрелять вдогонку волкам; Вдогонку дочери полетели книги 
и диски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В сторону удаляющегося объекта’.

 Выпущенная с берега вдогонку новая туча стрел уже не 
достигла спешно удиравшую армаду (М. Булгаков). И уже 
вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздрави-
тельный гул толпы, выложил последний лозунг: – Автомо-
биль – не роскошь, а средство передвижения (И. Ильф и 
Е. Петров). Сашка охнул, выронил браунинг, но тут же под-
хватил его с земли другой рукой и снова выстрелил в тем-
ноту, вдогонку Мосолу, наугад (Ф. Незнанский, Э. Тополь). 
Лев, рыкнув им вдогонку, подошел ко мне, поставил перед-
ние лапы на бум и принялся меня облизывать (В. Запашный). 
В дверях Криворотов обернулся на долю секунды и поверх 
общего бедлама поймал на себе посланный ему вдогонку 
Аринин – полный негодования и презрения – взгляд (С. Ганд-
левский).
СИН: вслед, следом; АНТ: навстречу. [Е. Б.]

ВДОЛЬ, НАРЕЧ.
вдоль 1
Разрезать огурец вдоль; Зеркало треснуло вдоль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В длину’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдоль и поперек см. тж. ◊; разрезать <раз-
рубить, расколоть, рассечь> вдоль.

 На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и попереч-
ная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску 
(М. Булгаков). Поднявшись из землянки наружу, доктор смел 
рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для си-
дения у выхода (Б. Пастернак). Вдоль по мосткам несется 
листьев ворох (В. Астафьев). Дед Исаак очень много ел. Бато-
ны разрезал не поперек, а вдоль (С. Довлатов).
АНТ: поперек.
вдоль 2, в функции предлога с формой РОД.
Брести вдоль реки; Вдоль забора были посажены ели; Вытя-
ните руки вдоль тела.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Параллельно длине объекта’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в уходящей конструкции 
вида вдоль по ДАТ: Вдоль по улице; В отверстие сломан-
ной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу 
тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями 
(Л. Н. Толстой); Убили! – выбравшись наконец из толпы, 
не своим голосом завопила Зинаида и, по-прежнему двумя 
руками держась за щеку, рванула вдоль по деревне (В. Вой-
нович).

 Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной 
странниками и богомольцами (Б. Пастернак). Вдоль стен были 
выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофе-
ев (Ф. Искандер). Укрепляя Суздальское княжество, Юрий 
вдоль его границ построил города-крепости: Юрьев-Польский, 
Дмитров, Звенигород, Переславль-Залесский и другие (С. Сы-
ров). И вот выходишь на пустой проспект / и вдоль витрин и 
вымокших газет, / вдоль фонарей, оград, за поворот, / все 
дальше ты уходишь от ворот (И. Бродский).
◊ Вдоль и поперек а) ‘В разных направлениях’ [о перемещении 
в пространстве]: Раз пять или шесть всю Россию вдоль и по-
перек проскакал (И. С. Тургенев); б) ‘Очень хорошо’ [о мен-
тальных действиях]: изучить текст вдоль и поперек. [Е. Б.]

ВДОХ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
Сделать неглубокий вдох; Когда передние концы ребер под-
нимаются, грудная клетка расширяется и происходит вдох; 
Вдох, выдох!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дыхательное движение, состоящее в том, что 
воздух втягивается через нос или рот и проходит в легкие’.

 Возможны образные употребления: Вдох и выдох океана 
<большого города>; Есть поколение вдоха, есть поколение 
выдоха. Есть поколение паузы – мы (А. Терехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На вдохе, при вдохе; Глубокий <поверх-
ностный> вдох, продолжительный <длинный, короткий, 
резкий, судорожный> вдох; первый <последний> вдох; вдох 
и выдох.

 Со вчерашнего дня он чувствовал себя все хуже и хуже, 
каждый вдох отдавался глубокой болью в груди (В. Быков). 
Пришлось некоторое время постоять, старательно контро-
лируя каждый вдох и выдох (Т. Устинова). Стояло лето, такое 
жаркое в городе, что каждый вдох грозил удушить (Е. Хаец-
кая). Пальцы, лежащие на груди, подрагивали едва заметно, 
словно остатки жизни уходили из них с дрожью, похожей на 
последний вдох (Е. Чижова). Вдох легких ненасытно жаден 
(Б. Ахмадулина).
АНТ: выдох; ДЕР: вдохнуть. [Е. Б.]
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ВДОХНОВЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Лицо скрипача было озарено вдохновением; Он работал каж-
дый день, не ожидая вдохновения; Во всяком деле возможно 
вдохновение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Особое эмоциональное состояние человека А1, 
обычно длящееся недолго, при котором он творит легко, как 
бы не прилагая особых усилий, и достигает при этом наилуч-
шего результата в том, что он в данный момент делает’.

 Расширенные употребления применительно к приподнятому 
эмоциональному состоянию или порыву человека: Мур в одно-
часье бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, 
выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться (Л. Улиц-
кая); В восторге вдохновения Мак-Дункель стукнул кулаком по 
столу с такой силой, что у лорда Хроня из тарелки выплеснул-
ся весь суп (В. Шинкарев); Я ничего не планировал заранее, а 
действовал исключительно по вдохновению (В. Белоусова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поэтическое <ораторское> вдохновение; 
источник вдохновения; порыв вдохновения; петь <декламиро-
вать, музицировать, импровизировать, писать, творить> с 
вдохновением <без вдохновения>; ожидать вдохновения, при-
зывать вдохновение; испытывать вдохновение; черпать вдох-
новение; На него нашло <снизошло> вдохновение; Вдохновение 
покинуло <оставило> его; Он почувствовал вдохновение.

 Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творче-
ства не дают вам высоких, счастливых минут? (А. П. Чехов). 
Нам знакомо иное рвение: / Легкий огнь над кудрями пляшу-
щий, – Дуновение – вдохновения! (М. Цветаева). Обычно он де-
кламировал, даже пел с большим вдохновением, с [...] блеском в 
глазах (А. и Б. Стругацкие). Вдохновение – удел писателей. Про-
дажей рукописи занимается литературный агент (С. Довла-
тов). Ораторское вдохновение его посещает часто (Г. Горин).
АНА: воодушевление; самозабвение; восторг; энтузиазм; по-
рыв; ДЕР: вдохновительница; муза. [Е. Б.]

ВДОХНОВИ́ТЬ, ГЛАГ; -влю́, -ви́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вдохновлённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ вдохновля́ть.
вдохновить 1
Любовь вдохновляла поэта; Вдохновленный успехом, режиссер 
приступил к съемкам нового фильма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдохновил А2 ‘Явление А1 воздействовало 
на занятого творческой деятельностью человека А2 таким 
образом, что человек А2 начал испытывать вдохновение и 
творить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Природа вдохновила (его).
А2 • ВИН: вдохновить драматурга <музыканта>.

 Не твоих ли звуков сладость / Вдохновляла в те года? / Не 
твоя ли, Пушкин, радость / Окрыляла нас тогда? (А. Блок). 
И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, 
вдохновляющий (Б. Пастернак). Мастер работал быстрой и 
точной кистью, был вдохновлен работой и, чувствовалось, 
сам пребывал в напряжении (Д. Рубина). Анжер – это ворота 
в долину реки Луары, настоящего сказочного королевства, 
вдохновляющего художников, музыкантов и писателей на про-
тяжении веков («Туризм и образование», 2001.03.15).
КОНВ: вдохновиться; ДЕР: вдохновенный.
вдохновить 2
Эта находка вдохновила и других броситься на поиски кладов; 
Книга вдохновила мальчишек, и они решили отправиться в 
кругосветное путешествие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдохновил А2 на А3 ‘Объект А1 привел челове-
ка или людей А2 в такое эмоциональное состояние, при кото-
ром возникает сильное желание сделать А3, и А2 сделал А3’.

 Ослабленные разговорные употребления в форме 3-Л НАСТ 
в контексте слова не, указывающие на то, что объект А1 не 
нравится говорящему: Во всяком случае, топленое масло, ко-
торое они нам продают, не вдохновляет (Е. Парнов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Их) вдохновила песня <мысль о свободе, молитва>.
А2 • ВИН: вдохновить брата <студентов, друзей, коллег>.
А3 • на ВИН: вдохновить на подвиги <на учебу>.
 • ИНФ: вдохновить построить дом.
 • на то, чтобы ПРЕДЛ: вдохновить на то, чтобы пере-

ехать жить за город.
 Николку тоже вдохновляло на подвиг единоборства смер-

тельно-грозное великолепие противника (Л. Леонов). Вдохнов-
ленные словом «особняк», мы протиснулись мимо [...] кустов 
ежевики, оказались на полянке и увидели низкое строение, ско-
лоченное из узких темно-желтых досок (Д. Донцова). Поло-
жение, при котором вполне успешные занятия наукой не мо-
гут обеспечить мало-мальски достойного существования, 
вряд ли кого-нибудь может вдохновить (В. Живов). Рожда-
лись надежды, которые сами по себе вдохновляли на смелые 
мысли, а наиболее решительных – и на смелые публикации 
(Г. Арбатов).
СИН: зажечь, воспламенить; АНА: воодушевить, окрылить; 
подтолкнуть, подстегнуть; КОНВ: воодушевиться, зажечься, 
вдохновиться. [Е. Б.]

ВДОХНОВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВДОХНО-
ВИ́ТЬ.

ВДОХНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
СОВ; НЕСОВ вдыха́ть.
вдохнуть 1
Горожане жадно вдыхали запах осеннего леса; Мальчик вдох-
нул знакомый запах маминых духов; Вдохнув дым, она за-
кашлялась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдохнул А2 ‘Человек А1 втянул через нос или че-
рез рот воздух А2 или содержащееся в воздухе вещество А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вдохнуть (утренний) воздух.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдохнуть воздух; вдохнуть аромат <за-
пах>; вдохнуть дым <наркотик, порошок, пыльцу>; вдохнуть 
свежесть <сырость, прохладу, тепло>; вдохнуть аммиак 
<вредные примеси>; жадно <глубоко, с наслаждением, с шу-
мом> вдохнуть, вдохнуть полной грудью.

 А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед 
чаем утреннюю свежесть? (И. С. Тургенев). Он вынул тон-
чайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, по-
том небрежно провел им по лицу (И. А. Гончаров). Дванов 
вдохнул мирный запах деревни – соломенной гари и гретого 
молока (А. Платонов). Виктор [...] вдохнул ресторанный воздух 
и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованно-
го лука, подгоревшего масла и жареного мяса (А. и Б. Стру-
гацкие). Она [...] высунула голову на улицу и в последний раз 
вдохнула ее воздух, весенний, грязный, холодный еще воздух, 
безумный воздух (В. Аксенов). Когда мы бываем в саду, в пар-
ке, в лесу, мы вдыхаем биологически активные вещества, вы-
деляемые растениями, – фитонциды (Уппсальский корпус).
АНА: проглотить; КОНВ: попасть; АНТ: выдохнуть; ДЕР: 
вдох.
вдохнуть 2
Вдохнуть новую жизнь; Она сумела вдохнуть в мужа на-
дежду.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдохнул А2 в А3 ‘Человек А1 воздействовал на 
человека А3 так, что он начал иметь хорошее свойство А2 или 
пришел в хорошее состояние А2’.

 Метонимические употребления применительно к атрибу-
там человека в роли А3: Вся ее энергия, самостоятельность, 
фантазия направлены на то, чтобы где угодно, как угодно 
вдохнуть в [...] существование мужчины тепло и красоту 
домашнего очага (В. Скрипкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вдохнуть любовь <надежду>.
А3 • в ВИН: вдохнуть в меня (новые силы)

 Покорский вдыхал в нас всех огонь и силу, но он иногда чув-
ствовал себя вялым и молчал (И. С. Тургенев). Сделайте все, 
чтобы вдохнуть в него оптимизм (Е. Евтушенко). Вдохнуть 
в них энергию для настоящей жизни уже невозможно 
(А. и Б. Стругацкие).
АНА: оживить. [Е. Б.]

ВДРЕ́БЕЗГИ, НАРЕЧ.
вдребезги 1
Ваза разбилась вдребезги; Мяч влетел в окно, вдребезги раз-
бив стекло; Удар был не очень сильным, но фара разлетелась 
вдребезги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что объект А1 мгновенно распался на очень 
маленькие кусочки и в результате перестал существовать’ 
[обычно в контексте глагола разбить; А1 – часто стекло и по-
добные материалы, разбивающиеся с характерным звоном].

 Образные употребления: Хрупкие надежды разлетелись 
вдребезги; И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги 
(В. Шукшин); Воронеж разбит вдребезги, окрестные села и 
деревни пожжены (А. Рыбаков).

 На столе валялся вдребезги разбитый портрет (М. Булга-
ков). У бедного старичка в руках была видеокамера, он ее от 
неожиданности уронил и разбил вдребезги (И. Кио). Когда я 
вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, 
треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдре-
безги разбитый (Ю. Коваль). Однажды случилась настоящая 
трагедия – в трамвае я вдребезги разбил чужую гитару 
(Ю. Башмет).
СИН: разг. вдрызг; АНА: совсем, полностью, целиком.
вдребезги 2, разг.
Полковник был вдребезги пьян; Братья вдребезги рассори-
лись.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В очень большой степени’ [обычно о действиях 
или состояниях, которые оцениваются как плохие].

 Доплелся я до места измученный вдребезги и узнал, что на 
моей записке недостает какой-то печати (В. Ходасевич). 
Оставалось только пойти и вдребезги разругаться с прово-
катором Витькой, а там будь что будет (А. и Б. Стругацкие). 
Не менее важный фактор, придающий лоскутный облик со-
ветской культуре, – это бесчисленные вкрапления в нее ста-
рого, вдребезги разбитого быта (Ю. Щеглов). Спорить с 
Мишей было трудно, но ехать с вдребезги пьяным шофером 
по горной дороге, опоясывающей голубые красоты Иссык-
Куля, тоже не хотелось (Н. Воронель).
СИН: разг. вдрызг, сильно, донельзя, до предела, вконец; АНТ: 
слегка; чуть-чуть. [Е. Б.]

ВДРУГ, НАРЕЧ.
вдруг 1
Ночью вдруг зазвонил телефон; Почему он вдруг вскочил и 
убежал?; У нее вдруг закружилась голова.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неожиданно или без связи с предшествующими 
событиями’.

 1. Расширенные употребления применительно к необычным 
сочетаниям объектов и свойств или к странным утверждениям: 
Розовое платье почему-то вдруг с зеленым поясом; С чего это 
вдруг он всегда прав?; Я – и вдруг поляк (В. Аксенов). В таких 
употреблениях приближается к частице; см. 3.
2. В сочетании с союзом как может выступать в функции 
временно́го союза: Он подтягивал на себя леску, как вдруг 
карп снова выпрыгнул, теперь уже совсем близко, и они успели 
разглядеть его мощное тело (А. Варламов); Он уже бочком 
приблизился к двери, он уже ногу занес за порог, как вдруг его 
окликнул майор, листавший сводки и донесения (А. Азоль-
ский).

 Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские 
юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено 
и [...] дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали 
(М. Булгаков). Вторая официантка что-то сказала Зине на 
ухо, хотя в зале никого не было, и та вдруг резко, вульгарно 
рассмеялась (В. Аксенов). Косте вдруг стало жарко от пред-
чувствия того, что в его жизни что-то круто меняется 
(В. Быков). А потом он пополз к кровати, уцепился за спинку 
и встал. Постоял немного, разжал ручки, покачнулся и вдруг 
сделал один шаг ко мне (А. Геласимов). – Знаете, господа, 
по-моему, самое сильное впечатление – это когда ищешь 
что-то, долго-долго, может, всю жизнь, и уже почти сми-
ришься, что не нашел и никогда не найдешь – и вдруг вот 
оно... (В. Белоусова).
СИН: неожиданно, внезапно, врасплох, вопреки ожиданиям, 
против ожидания.
вдруг 2.1, уходящ.
Так вдруг с этим не разберешься; Отношения наладились не 
вдруг и не быстро.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Без промежуточных этапов достигнув резуль-
тата или изменившись’ [обычно в сочетаниях не вдруг и так 
вдруг].

 Маланья не вдруг поняла сказанное, и сначала, разиня рот, 
подумала с минуту, потом, кажется, смекнула (И. А. Гонча-
ров). На первой же странице обложки в пол-листа величиною 
[...] встретилась Марине девушка, в которой она не вдруг 
узнала себя (В. Астафьев). Штрум не сразу, не вдруг понял, 
что Марья Ивановна нашла единственно верный ход разгово-
ра (В. Гроссман). Завтра я подаю заявление, [...] в отделе ка-
дров подпишут не вдруг, существует ритуал (Е. Чижова). 
Ночная пирушка кончилась. Надо было расходиться. Но нам 
трудно было так вдруг расстаться друг с другом (В. Катаев). 
Он поинтересовался: почему же так вдруг [они уезжают]? 
Хотели жить весь сентябрь (Ю. Трифонов). Но никогда пре-
жде мир не чернел так вдруг и не сползал набок так мгновен-
но (Б. Минаев).
СИН: сразу; АНА: с наскока, с кондачка, одним ударом.
вдруг 2.2, уходящ.
Заходите, только не все вдруг; Я не унесу всё вдруг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вместе’ [обычно в сочетаниях все вдруг или 
всё вдруг].

 В городе Вовик от нас отстал, побежал куда-то по своим 
адмиральским делам, а мы с Петькой, недолго думая, сделали 
поворот «все вдруг» на Стешу (В. Аксенов). Никто на свете – 
даже птицы – не умеет поворачивать «все вдруг» с такой 
ошеломляющей неожиданностью и синхронностью (В. Конец-
кий). С нашей-то азиатской неистовостью, с нашим-то рус-
ским размахом, да все вдруг, все человеки российские, – что 
тогда? (Б. Васильев). – Знаешь, Бревно, – сказал я, – во флоте 
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есть такая команда «Все вдруг» (Ю. Визбор). Разделяясь на 
пары и четверки с цирковым изяществом, «все вдруг», они 
гарцевали, красуясь друг перед другом и оставляя за кромками 
тупо обрубленных крыльев витой инистый след (А. Анфино-
генов).
СИН: вместе, разом, совместно, дружно, хором.
вдруг 3, в функции частицы.
Билетов, конечно, уже нет, но спроси, вдруг один найдется; 
Если он вдруг позвонит, скажи, что меня нет; Вряд ли он 
сегодня появится, но вдруг – кто его знает?; А вдруг мы опо-
здаем?
ЗНАЧЕНИЕ. Вдруг А1? ‘А1 маловероятно, но лучше учесть 
и такую возможность’ [часто в вопросительных и условных 
высказываниях].

 В сочетании с союзом а часто в качестве отдельной ответной 
реплики: – Он не приедет. – А вдруг?

 Нет, это совсем разные люди, они не могут сговориться. 
А вдруг сговорились? (Ю. Коваль). Рекомендация в наше время 
многое значит. Если тебе вдруг понадобится, звони мне 
(А. Азольский). Я приехала специально к тебе, и если вдруг с 
тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным 
ударом – разве непонятно? (Ю. Домбровский). После них 
въехали две студентки. Даша меня к ним не пускала, на случай, 
если вдруг я бабник (В. Солдатенко). В квартире действитель-
но кто-то был. – А вдруг это воры? – Перестань (А. Геласи-
мов). Бегу по проходу и думаю: вдруг с дочкой что-нибудь, 
вдруг телеграмма (В. Аксенов).
СИН: (а) что, если; а ну как. [И. Л.]

ВДУ́МАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ вду́мы-
ваться.
Вдумайтесь в эти слова!; Если вдуматься, он прав; Там и 
вдумываться особенно не во что.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вдумался в А2 ‘Человек А1, сосредоточенно 
думая об объекте А2, попытался понять то, что является его 
внутренней сущностью и часто не понимается при первом 
восприятии А2’ [часто в сочетании со словом если].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вдуматься в смысл слов <в трагедию>.

 Выражение «божья искра» стоило того, чтобы в него вду-
маться (Д. Гранин). Впрочем, ежели вдуматься, более до-
стойных жильцов, чем старомодные одинокие профессора, 
было [...] не найти (Д. Быков). Дед радовался и бормотал свою 
чушь, хотя в ней было много мистического смысла, если вду-
маться (Л. Петрушевская).
СИН: вникнуть; АНА: обдумать, продумать; всмотреться. 
[Е. Б.]

ВДУ́МЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВДУ́-
МАТЬСЯ.

ВДЫХА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВДОХНУ́ТЬ.

ВЕГЕТАРИА́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
вегетарианский 1
Нас объединяла любовь к вегетарианской кухне; Они придер-
живались вегетарианских воззрений.
ЗНАЧЕНИЕ. От вегетарианство.

 Возможно употребление в функции существительного: Го-
товили только вегетарианское.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вегетарианские идеи, вегетарианское 
учение, вегетарианский образ жизни; вегетарианская диета 

<пища, еда>, вегетарианский стол <рацион>, вегетариан-
ское меню, вегетарианский завтрак <обед, шведский стол>; 
вегетарианское блюдо, вегетарианский вариант щей <шни-
цель, салат, суп>; вегетарианский ресторан, вегетарианская 
столовая, вегетарианское кафе; вегетарианское мыло [не 
имеющее в своем составе животных жиров].

 Она [...] завтракала в вегетарианской столовой на Арбате 
(И. А. Бунин). Долгие безуспешные поиски мясной добычи всё 
чаще и чаще склоняли нас к вегетарианской еде: орехи, лав-
ровишня, черника (Ф. Искандер). Кузнецов порой брюзжал на 
то, что его, старенького, тут мало любят и держат в чер-
ном теле, кормя вегетарианской пищей (П. Акимов). Мы не 
помним ужина вкуснее приготовленного для нас однажды 
нашими хорошими знакомыми, мужем и женой, суровыми 
магистрами вегетарианской ложи (А. Найман, Г. Наринская). 
Звучит, как вегетарианский клуб людоедов, – раздраженно 
буркнул Обнаг (В. Аксенов). Популярной в 20-е годы была по-
варская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем» 
(Вен. Ерофеев).
АНА: постный; растительный; АНТ: мясной; ДЕР: по-веге-
тариански.
вегетарианский 2.1, перен.
Нравы в то время царили вполне вегетарианские; Начали 
раздаваться голоса в защиту более вегетарианской поли-
тики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется меньшей сте-
пенью жестокости, чем другие объекты или явления того же 
класса’.

 Несмотря на то, что время было сравнительно вегетари-
анское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом 
доме (А. Ахматова). Термин «внутренний эмигрант» был и 
тогда. В «вегетарианские» времена (А. Битов). По вегетари-
анским законам королевства кроликов наказывать наказыва-
ли [...], – но убивать не убивали (Ф. Искандер). Он увидел до-
бряка Папашу Каюка, а за ним и много других знакомых 
образин, и выражение их физиономий было далеко не вегета-
рианское (С. Осипов).
вегетарианский 2.2, перен.
Вегетарианская культура не могла вызывать ничего, кроме 
скуки; В угоду начальству он спешно сочинил вегетарианский 
сценарий; Политкорректность привела к тому, что публици-
стика стала вегетарианской.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется меньшей степе-
нью остроты, силы или откровенности, чем другие объекты 
или явления того же класса’.

 Образные употребления: – Шахматы – это нашинкованная 
зебра, – объясняю я. – Зебра – это вегетарианский тигр, – 
парируешь ты (А. Вознесенский); Пион – вегетарианский 
вариант розы: без шипов, но и без запаха (Ф. Искандер).

 На долю остальных доставались вегетарианские путевые 
очерки, сдержанные портреты, безмятежное просветитель-
ство (В. Арро). Вы сказали: «Сандро, у меня к Вам „материн-
ские чувства“. Но это понятно, что «материнские», или 
«дочеринские», или «сестринские» – «вегетарианские», так 
сказать. Потому что других и не может быть. Чувства – на-
стоящие – начинаются там, где начинается «физическая 
земная» любовь (Л. Вертинская).
АНА: пресный, выхолощенный; политкорректный; бесцвет-
ный, никакой; беззубый. [Е. Б.]

ВЕГЕТАРИА́НСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Вся семья придерживалась вегетарианства; Он пришел к 
вегетарианству еще в молодости.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Особый режим питания, основанный на отказе 
от продуктов животного происхождения, который мотивирует-
ся убеждениями человека или состоянием его здоровья’.

 Ее вегетарианство было продиктовано не медицинскими 
соображениями, а человечностью (Ю. Анненков). Приезжаю, 
дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, по-
мешавшегося в ту пору на вегетарианстве и чистом воздухе, 
в глубоких снегах, а в доме – все окна настежь (И. А. Бунин). 
Он, не стесняясь, за обедом осуждал своего отца, говоря, что 
старик выжил из ума и все его вегетарианство – притвор-
ство (П. П. Гнедич). Ну вот, – говорил Муравлев Данилову, 
накладывая тому последнюю порцию плова, – а ты два года 
мучил себя и нас своим вегетарианством! (В. Орлов). Един-
ственный шанс гарниру стать блюдом – вегетарианство 
(А. Найман, Г. Наринская).
ДЕР: вегетарианец, вегетарианка; вегетарианский; вегета-
рианствовать. [Е. Б.]

ВЕ́ДЕНИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; офиц.
В чьем ведении находится этот лес?; Храм Гроба Господня 
в Иерусалиме находится в ведении трех церквей – римско-
католической, греческой православной и армянской православ-
ной; Жилой фонд находится в ведении муниципалитета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, при котором объектом, явлением 
или сферой деятельности А2 ведает лицо А1’ [обычно в со-
ставе оборотов в ведение, в ведении].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: в ведении главнокомандующего <министерства 

культуры>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть <находиться> в чьем-л. ведении, 
оказаться в чьем-л. ведении, оставаться в чьем-л. ведении; 
переходить <поступать> в чье-л. ведение, передавать что-л. 
в чье-л. ведение.

 Несмотря на ряд изъятий и ограничений, в ведении суда 
присяжных оставалась основная масса – три четверти – уго-
ловных дел (А. Афанасьев). В ведении Кирова, как секретаря 
ЦК, будет вся промышленность, в том числе и тяжелая 
(А. Рыбаков). В ведении органов власти оказывалось сохране-
ние самобытности и чистоты русского языка, повышение 
культуры русской речи (М. Кронгауз).
СИН: управление, руководство, начало; АНА: распоряжение; 
контроль; КОНВ: подчинение. [Е. Б.]

ВЕ́ДОМОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН ве́домости, ведомос-
те́й и ве́домостей.
ведомость 1
Денежная ведомость; получать зарплату по ведомости <без 
ведомости>; Распишитесь в ведомости, пожалуйста.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, содержащий официальную информа-
цию о составе или количестве объектов А2 лица А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ведомость Большого театра.
 • КАКАЯ: институтская <музейная> ведомость.
А2 • РОД: ведомость расходов <нарушений>.
 • КАКАЯ: платежная ведомость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Специальная ведомость; сопроводительная 
<передаточная> ведомость; расчетная <гонорарная> ведо-
мость, приемно-сдаточная <оборотно-сальдовая> ведомость; 
учебная <экзаменационная, дефектная, инвентарная> ведо-
мость; бухгалтерская ведомость; ежемесячная ведомость; 
поддельная <липовая> ведомость; ведомость заработной 
платы, ведомость <дефектов, объема работ, показаний при-
боров>; ведомости предприятий; графы <строчки, столбцы> 

ведомости; ведомости за несколько лет; завести <составить, 
разграфить> ведомость; заполнить ведомость.

 Тут были книги, отпечатанные на обоях, на оберточной 
бумаге и даже на оборотной стороне каких-то казенных блан-
ков и ведомостей (В. Ходасевич). В остальных бумагах за-
ключались требования незнакомых, но, как видно, бойких 
учреждений о представлении различного рода сведений, смет 
и ведомостей во многих экземплярах (И. Ильф и Е. Петров). 
Надо было отобрать материалы и инструменты, упаковать 
их в ящики, составить сопроводительные ведомости (В. Гросс-
ман). Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как 
кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втиски-
вает в портфель (А. и Б. Стругацкие). В здании на Красноар-
мейской улице [...] на первых двух этажах помещался штаб 
дивизии, а выше, на третьем и четвертом, жили члены семей 
офицеров, официально именовавшиеся в графах военных ведо-
мостей как «иждивенцы» (Э. Лимонов).
АНА: бухгалтерские книги, приходно-расходные книги, та-
бель; сводка, таблица, список, перечень, реестр.
ведомость 2, только в форме МН; устар.
Газета «Ведомости»; «Московские ведомости».
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в составе названий периодических 
изданий.

 Весть об этом бале, правда в виде объявления в «Полицей-
ских ведомостях», дошла и до домика на Собачьей площадке 
(И. С. Тургенев). Во вступительном слове к первому поэзокон-
церту Игоря Северянина, потом на страницах «Русских ведо-
мостей» я с радостью говорил о незаурядном таланте этого 
поэта (В. Ходасевич). До самой редакции «Молодежных ведо-
мостей» он добрался без всяких приключений (И. Ильф и Е. Пе-
тров). В 1703 году в Москве начала выходить первая русская 
газета «Ведомости» (С. Сыров). «Санкт-Петербургские ве-
домости» уверяли своих читателей, что 25 апреля в столице 
было 12 градусов по Цельсию, солнечно (Л. Юзефович). 
[Е. Б.]

ВЕДРО́, СУЩ; СРЕДН; -а, МН вёдра, вёдер, вёдрам.
ведро 1
Ведро с грибами <с картошкой>; ведро для молока; ведро 
без ручки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлическая или пластмассовая емкость в 
форме цилиндра или усеченного конуса, высота которой боль-
ше ширины, с дугообразной ручкой сверху, для хранения и 
переноски жидких и сыпучих субстанций А1, такого размера, 
что человек может нести ее за ручку’.

 1. Ручка ведра часто называется дужкой. Два ведра часто 
носят на плече, прицепив на коромысло.
2. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа мусорное ведро, 
вынести ведро, выкинуть что-л. в ведро применительно к ем-
костям, предназначенным для временного накапливания мусо-
ра, часто с крышкой: Парень хотел бросить окурок в мусорное 
ведро, наступил на педаль – крышка с грохотом отскочила, не 
удержалась и брякнулась обратно (В. Распутин).
3. Суженные употребления применительно к пластиковым 
или бумажным емкостям в форме ведра, в которых подаются 
большие порции закусок, нов.: ведро попкорна <ведро куриных 
крылышек>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: ведро для песка.
 • КАКОЕ: мусорное ведро.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <маленькое> ведро; цинковое 
<пластмассовое> ведро; пустое <полное> ведро; дужка ве-
дра; ведро с водой; обиходн. уходящ. поганое ведро [пред-
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назначенное для отбросов]; наливать <насыпать> что-л. в 
ведро; выливать <высыпать> что-л. из ведра; носить воду 
ведрами; закрыть ведро крышкой.

 Варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и ведрах, 
тут же разливали (В. Астафьев). Им навстречу попалась по-
жилая женщина с полными ведрами (Б. Екимов). Рубахин 
спросил воды, он долго пил из ведра, проливая прямо на гим-
настерку, на грудь, (В. Маканин). Уже из гостиной Иван Дми-
триевич услышал, как звякнула дужка ведра, шлепнулась на 
пол мокрая тряпка (Л. Юзефович). Вода, кроме ведер, была 
налита в кастрюли, кастрюльки и бидоны, потому что ста-
рикам стало тяжело ходить к колодцу (М. Палей). – Мама, – 
перебила ее тетя Соня, взявшись за ручку ведра с явным на-
мерением его вынести, – не успел человек войти, а вы уже о 
дровах! (А. Рыбаков).
АНА: бадья, бочка; бидон; корзина; емкость; подойник; кор-
зина [для мусора], разг. мусорка; ДЕР: ведерко, ведрышко; 
ведерный.
ведро 2
Набрать два ведра грибов; принести десять ведер воды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество субстанции А1, наполняющее вед-
ро 1, или такое количество, которое ведро 1 может вместить’.

 Ведро – старинная мера объема, равная 12 литрам.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ведро бензина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целое ведро; насыпать пять ведер песка.

 А у нас на свадьбе с Валеркой вообще было человек сто. 
Бражки выпили, наверное, ведер двадцать (А. Геласимов). 
В кулинарии купили сто котлет и три ведра винегрета 
(А. Азольский). Мы шли собирать черемшу. Набирали целые 
ведра и сумки, она была легкая (Г. Садулаев). Пока поезд сто-
ит, обязательно из топки под паровозом [уголь] насыплется. 
Иногда целое ведро наберешь (Г. Бакланов). Я знал тонкого, 
благородного, образованного человека, который унес с пред-
приятия ведро цементного раствора (С. Довлатов).
АНА: бочка; бутыль; ДЕР: ...ведерный [двадцативедерная 
бочка].
◊ Как из ведра ‘очень сильно’ [о дожде, реже – о слезах]: Дождь 
полил как из ведра; Слез раньше не было, а тут – как из ведра 
(Ю. Азаров). [О. Б.]

ВЕДУ́ЩАЯ, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ей; см. ВЕДУ́ЩИЙ2

ВЕДУ́ЩИЙ1, ПРИЛ; -ая, -ее; необиходн.
ведущий 1
Ведущие специалисты; ведущая отрасль промышленности; 
На протяжении нескольких лет он был ведущим актером 
любительской театральной студии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выполняющий более важную функцию, чем 
другие однотипные объекты в множестве однотипных объ-
ектов, чем некоторые другие объекты, или имеет в нем более 
высокий статус’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ведущий конструктор <экономист, дея-
тель культуры, ученый>, ведущий научный сотрудник [долж-
ность]; ведущий журнал, ведущее предприятие, ведущие 
державы <политические силы>; ведущее направление науки; 
играть ведущую роль (в развитии спорта).

 Прошу поручить розыск В. Белкина – талантливого публи-
циста, одного из ведущих журналистов страны, – более ква-
лифицированному и политически зрелому следователю 
(Ф. Нез нанский, Э. Тополь). В незапамятные времена 
С. Б. Один был ведущим магом земного шара (А. и Б. Стру-
гацкие). А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в 

школе захо лустного Кологрива (А. Солженицын). Необходи-
мые для психологов-практиков методики [...] распространя-
ются почти нелегально, хотя и апробированы авторитетом 
ведущих психологических учреждений (Уппсальский корпус). 
Десятки тысяч коммунистов послал Ленинград за эти годы 
[...] на транспорт и на ведущие стройки пятилетки (А. Ры-
баков).
СИН: основной, главный, головной; ключевой; АНА: важный, цен-
тральный; АНТ: заштатный; второстепенный; ДЕР: лидер.
ведущий 2.1
Ведущая группа велосипедистов; ведущий крейсер; Один из 
ведущих самолетов загорелся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой из множества объектов, перемещающихся 
в одном направлении с одной целью, который перемещается 
впереди других объектов, задавая тем самым траекторию или 
скорость передвижения следующим за ним объектам’ [обычно 
о ситуации боя, демонстрации возможностей военной техники 
или соревнований].

 Ведущие танки, не отрываясь от пехоты, начали прибли-
жаться к пригорку (М. Бубнов).
СИН: головной; лидирующий; АНА: передний; АНТ: замы-
кающий.
ведущий 2.2; тех.
Ведущая ось; ведущие шестеренки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который передает движение другим ча-
стям механизма’ [о части механизма].

 Ведущая ось – это основная, ответственная ось в парово-
зе, на которую насажены работающие колеса (А. Серафимо-
вич); Траки были в сносном состоянии, но ведущие колеса 
внушали опасения (А. и Б. Стругацкие). [Е. Б.]

ВЕДУ́ЩИЙ2, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -его.
На сцене появился ведущий с микрофоном; Ведущий попросил 
детей разбиться на две команды; Ведущий не давал гостю 
передачи уходить от ответов на острые вопросы; Он про-
работал на телевидении не так долго, но был уже опытным 
ведущим.
ЗНАЧЕНИЕ. Ведущий А2 ‘Тот, кто ведет 3.1 информационное 
или развлекательное мероприятие А2’.

 Лицо женского пола обозначается также словом ВЕДУ́-
ЩАЯ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: ведущий концерта <радиопередачи, телепереда-

чи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Работать ведущим на радио <на теле-
видении>.

 Ведущие телевизионных программ поднимали на экране 
бокалы шампанского во здравие своих зрителей (Уппсальский 
корпус). Наш директор [...] начал умолять ведущего концерт 
конферансье Гаркави задержать начало второго отделения 
(Ю. Елагин). Все были прекрасны – и Ахмадулина, и Окуджа-
ва, и Юрский [...] ну и конечно, Валентин Гафт – ведущий ве-
чера (В. Смехов).
СИН: конферансье, аниматор [Детей развлекали приглашен-
ные аниматоры]; шоумен; тамада; распорядитель. [Е. Б.]

ВЕДЬ, ЧАСТ; во фразе не несет на себе ударения.
ведь 1
Не ходи туда! Там ведь опасно; Пора учиться читать. Ведь 
ты уже большой; Ведь это был закрытый город. Въезд толь-
ко по пропускам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; ведь А2 ‘Имеет место ситуация А1; имеет 
место ситуация А2; говорящий объясняет существование си-
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туации А1 тем, что одновременно с ней существует ситуация 
А2; говорящий считает, что адресату известно о существова-
нии ситуации А2, но что он не учитывает или недостаточно 
учитывает А2’.

 1. Ведь находится в начале высказывания или перед ремати-
ческой частью высказывания: Ведь дом еще не достроен!; Дом 
ведь еще не достроен!; Еще не достроен ведь дом!
2. Может употребляться между предложениями в составе слож-
носочиненного предложения: Нам пора, ведь поздно уже.
3. Употребляясь в сочетании с союзом а 1.2 в контекстах, где 
А2 обычно противоречит А1, подчеркивает, что адресат знает 
о существовании А2: Работу найти не может, а ведь столько 
учился; Обедать отказался, а ведь был голодный.

 Детей полагалось серьезно учить музыке. Тогда ведь не 
было ни радио, ни проигрывателей, ни тем паче телевизоров 
(И. Грекова). Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые 
разговоры (Ю. Трифонов). Не проговорись, что мы знакомы. 
Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет – позор семьи! 
(С. Довлатов). Мой брат не произвел на нее впечатления – это 
было сразу заметно. [...] Еще бы! Ведь он не пел в ресторане 
«Звездное небо» (А. Алексин). И команде хотелось помочь. 
Ведь проиграют, как пить дать, проиграют! (М. Сергеев).
АНА: как-никак, все-таки, все же; потому что, так как.
ведь 2.1
Ведь он обманщик!; Ведь я просил тебя не звонить поздно!
ЗНАЧЕНИЕ. Ведь А1 ‘Говорящий, сообщая, что А1, счита-
ет, что адресат знает, что А1, но не учитывает А1 в своих 
действиях или суждениях; говорящий хочет, чтобы адресат 
учитывал А1’.

 Часто используется при выражении упрека, повторного тре-
бования или напоминания: Ведь я тебя предупреждал!; Гово-
рила ведь я тебе: далеко в лес не заходи (В. Бианки). Ведь знал, 
что подведет... Знал, добра не будет (А. Бек).

 Ведь твоя служанка сказала правду. Нельзя веселиться, 
когда делаешь зло своему ближнему (Л. Чарская); А «Плоды 
просвещения» вам не нравятся? – тревожно-робко спросила 
Настасья Ивановна. – А ведь какая хорошая пьеса (М. Булга-
ков). Любят ведь не за что-то. Просто любят, и всё (В. То-
карева). Ведь блины следует выпекать только на горячем 
жире («Даша», 2004). Они ведь не просто так жили. Они раз-
бойничали («Криминальная хроника», 2003.07.08).
СИН: же.
ведь 2.2
Он ведь любит оперу?; Вы ведь вместе работаете?; Ведь на-
чало концерта в семь?
ЗНАЧЕНИЕ. Ведь А1 ‘Говорящий, зная или предполагая, что 
А1, хочет получить у адресата подтверждение, что А1’ [в во-
просительном предложении].

 Используется для выражения в вопросе просьбы говорящего 
или напоминания, не допускающего возражений: Ведь ты 
завтра придешь?; Ведь вы выгуляете собаку?; Моя маленькая 
Фея, ведь ты не забудешь меня? (С. Семенов).

 Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру 
Николаевну уже около семи-восьми лет? (А. Куприн). Это 
ведь тебя Екатерина Михайловна приводила вечером в учи-
тельскую? (А. Геласимов). Вы ведь были хотя бы раз в жизни 
в аквапарке? («Домовой», 2002.04.04). Вам ведь нравится 
гулять с ребенком среди фонтанов Петергофа, среди цветов 
и каштанов? («Известия», 2001.06.28).
СИН: же.
ведь 2.3
А ведь все это неспроста!; Да ведь он ее любит!; Это ведь 
ты сделал!

ЗНАЧЕНИЕ. Ведь А1 ‘Говорящий, не знавший, что А1, дога-
дался, что А1, и обращает внимание адресата на то, что А1’.

 И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколь-
ко дней назад... Ведь это был не сон! (В. Короленко). Маша 
вдруг задумалась [...] и тихо проговорила [...]: – А ведь это 
Катька была (Д. Рубина). Аня вдруг поняла: а ведь это един-
ственные часы целого месяца, когда она может никуда не 
спешить (А. Берсенева). Я напряг слух и понял: да ведь это 
пила! (Р. Ахмедов). Боже мой, да ведь я давно знаю эту осину 
(Ю. Коваль).
СИН: же.
ведь 3
Вот ведь как! Вот ведь какой глупый!; Ведь должна же быть 
справедливость на свете! Скорее, ведь опоздаем!
ЗНАЧЕНИЕ. Ведь А1 служит для усиления экспрессивности 
высказывания.

 А ведь какой способный! Прекрасно учится, необыкновенно 
живо все схватывает, прямо на лету! (В. Ходасевич). Ведь 
это полный абсурд, что он нес про оперу! (Д. Гранин). Не всю 
жизнь ведь на кухне ночевать (Л. Петрушевская). Почему она 
так резка со мной? – думал он о Марине. – Я ведь ей всю 
жизнь отдал! (И. Муравьева). Люди! Ведь вы люди, а не звери! 
Чем вы живете? (А. Гроздилова).
СИН: же. [Е. Б.]

ВЕ́ДЬМА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы, РОД МН ведьм.
ведьма 1
Ведьма с Лысой горы; Ведьмы собрались на шабаш; В замке 
жила старая ведьма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо женского пола, обладающее сверхъ-
естественными способностями и использующее их для того, 
чтобы делать что-то плохое людям и животным’ [в народных 
представлениях].

 Коннотации: злая; страшная; некрасивая: Она была страш-
на, как ведьма, и все дети ее боялись (В. Войнович); Выглядит 
она неважно: тени под глазами, лохматая, как ведьма после 
шабаша (М. Баконина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Охота на ведьм [преследование людей, 
подозреваемых в колдовстве, получившее особое распростра-
нение в Западной Европе в XVI–XVII вв.], см. тж. ◊; сжечь 
ведьму на костре.

 Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мав-
ра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров (А. П. Че-
хов). Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня 
(М. Булгаков). В зале страшно: там ведьмы и черти / Появ-
ляются все вечера (М. Цветаева). Казалось бы, мир так нов 
для них, так полон неразгаданных тайн, а они еще спешат 
населить его всякой небывальщиной: домовыми, лешими, ру-
салками, упырями, оборотнями, ведьмами, карликами, велика-
нами (Ю. Нагибин).
СИН: колдунья, ведунья, ворожея; знахарка; бабка; АНА: вол-
шебница, фея, русалка; Баба-яга; ДЕР: ведьмочка, ведьмак; 
ведьмовской, ведьминский, ведьмаческий; ведьмачить.
ведьма 2, бран.
Он ненавидел соседку и про себя называл ее ведьмой; Новая 
дежурная по этажу – настоящая ведьма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина, которую говорящий считает злой и 
способной делать что-то очень плохое людям’.

 Кто еще мог бы выдержать эту ведьму, и не день, не два – 
годы? С матерью – вражда, с друзьями – вражда, с книгами – 
вражда, да что там говорить – вражда с любым телефонным 
звонком, если только этот звонок предназначался ему (Н. Шме-
лев). У тебя небось жена – старая ведьма (Вик. Ерофеев).
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СИН: мегера.
◊ Охота на ведьм см. ОХО́ТА. [Е. Б.]

ВЕ́ЕР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН веера́, -о́в.
веер 1
Обмахиваться веером; На портрете была изображена дород-
ная дама с веером; В музее открылась выставка вееров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, состоящий из многих скрепленных 
друг с другом длинных пластинок, раздвигающихся в полу-
круг, предназначенный для того, чтобы, держа его в руке, об-
махиваться им, когда жарко, создавая поток воздуха’.

 1. Веера из бумаги и материи имеют складки, а не пластинки. 
На веер часто наносится рисунок.
2. Помимо утилитарной и эстетической функций, веер может 
выполнять и символические функции: в светской русской 
дворянской культуре при помощи специального языка веера 
дамы и кавалеры вели между собой диалог на балах.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР используется в функции 
наречия, обозначая ‘так, что совокупность объектов полу-
чает форму полукруга – как бы веера, или воспринимается 
зрительно как имеющая такую форму’: Что ни буква – кляк-
са, / Строчка вкривь и строчка вкось, / Строчки веером, – все 
врозь! (М. Цветаева). Тесно прижатые бортами лодки веером 
расходились от серого дощатого пирса (С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Роскошный веер; китайский <японский> 
веер; пестрый <разноцветный, расписной, черный> веер; ста-
ринный <коллекционный> веер; складной веер; бумажный 
<шелковый, кружевной, костяной> веер; язык веера; веер из 
бумаги <из ткани, из кости, из дерева, из перьев, из кружева>; 
веер с инкрустацией; в форме веера; открыть <раскрыть> 
веер, закрыть <сложить> веер; обмахиваться веером, играть 
<постукивать> веером, прикрываться веером; использовать 
(газету) в качестве веера.

 Приехала и любительница музыки, Беленицына, маленькая, 
худенькая дама [...] в шумящем черном платье, с пестрым 
веером и толстыми золотыми браслетами (И. С. Тургенев). 
Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, но-
сит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на 
мороз звать ее лошадей (А. Куприн). Тут же золоченая лупя-
щаяся мебель с лебедиными поручнями, коллекция вееров, 
золотой фарфор, чучело медведя с блюдом для визитных кар-
точек в лапах (Ю. Домбровский). Она стояла в дверях, обма-
хиваясь веером (А. и Б. Стругацкие). Веер подбирался под 
настроение хозяйки: черный означал печаль, белый – невин-
ность, красный – счастье, лиловый – смирение, голубой – по-
стоянство, желтый – отказ, зеленый – надежду (Г. Сапож-
никова).
АНА: опахало; вентилятор; ДЕР: веерный; веером.
веер 2, перен.
Веер карт; Он выложил на стол веер банкнот; В небо взлетел 
веер огней.
ЗНАЧЕНИЕ. Веер А1 ‘Совокупность однотипных объектов А1, 
расположенных на поверхности или в пространстве так, что 
они при зрительном восприятии похожи на раскрытый веер’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: веер искр <брызг>.
 • из РОД: веер из цветов <из огней>.
 • КАКОЙ: карточный веер.

 Развернув перед секретарем целый веер всевозможных удо-
стоверений с печатями и без печатей, я [...] потребовал, что-
бы комната была мне найдена (В. Ходасевич). И распахнула 
карточный веер / Черная – вся в серебре – рука (М. Цветаева). 
Вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки 

(В. Набоков). И сейчас же над краем оврага, отрезая темное 
небо, понеслись светящимся веером пули (Г. Бакланов).
АНА: полукруг.
веер 3, нов.
Веер предложений; Весь веер вакансий размещен на сайте 
предприятия; В газетах, как по команде, появился веер ком-
ментариев ведущих политологов; Кто из веера высококласс-
ных спортсменов будет заявлен тренерами?
ЗНАЧЕНИЕ. Веер А1 ‘Большое число А1, относящихся к одно-
му классу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: веер решений <сюжетов>.

 Единственное, что может в данном случае наука, это пред-
ложить набор, веер возможностей [...] расчета (Л. Гордон). 
Авторы спектакля «Перемещенные лица», по их признанию, 
пытались создать в сознании зрителя мир, «способный раз-
вернуть нескончаемый веер вероятностей» («Известия», 
15.09.2006). Но обвинитель в суде проявляет исключительную 
жесткость, игнорируя целый веер смягчающих обстоятельств 
(включая наличие у обвиняемой двухмесячного грудного 
младенца) («Труд», 03.06 2005). При этом так называемый 
«веер наказаний» расширится: кроме принудительных мер, суд 
будет назначать меры воспитательного характера (О. Нес-
терова).
АНА: град, лавина; шквал; батарея; спектр, палитра, диа-
пазон; ассортимент, набор; список.
◊ Пальцы веером см. ПА́ЛЬЦЫ. [Е. Б.]

ВЕ́ЖЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
вежливый 1
Вежливый ребенок; Стюардесса была очень вежлива; Ты мог 
бы быть вежливее с соседями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, форма поведения которого по отношению 
к другим людям А2 соответствует установленным этикетным 
правилам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: вежливый с родителями <с клиентами>.

 Такой хороший мальчик: красивый, вежливый, культурный, 
из порядочной семьи – музыковед (Ю. Домбровский). Пришел 
новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на 
арест (А. Солженицын). Вопрос разбирался в Кремле Стали-
ным, Ворошиловым, Орджоникидзе и Ежовым – тихим, веж-
ливым человеком с фиалковыми глазами (А. Рыбаков). В зале 
царил удивительный порядок – милиция выстраивала пасса-
жиров в ровную очередь, кассиры были предупредительны и 
вежливы, как в театре (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Славист 
оказался весьма обходительным, очень вежливым человеком 
среднего роста, средней упитанности, с приятной среднеев-
ропейской внешностью (Л. Зорин).
СИН: учтивый, книжн. благовоспитаный; корректный; АНА: 
любезный, обходительный; доброжелательный; благожела-
тельный; услужливый; галантный; АНТ: невежливый, грубый; 
дерзкий; ДЕР: вежливость; вежливо.
вежливый 2.1
Вежливый тон <кивок>; Директор вежливым жестом при-
гласил всех пройти в кабинет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек веж-
лив 1’.

 Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытать-
ся произвести хорошее впечатление, [...] и отвесил вежливый 
поклон, но он как-то прошел незамеченным (М. Булгаков). Хо-
зяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не 
нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать (И. Бу-
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нин). Вежливым взглядом Ира скользнула по Мишке, улыбну-
лась рассеянно (Г. Щербакова). Молодой человек разразился 
вежливыми аплодисментами (А. и Б. Стругацкие).
СИН: учтивый; АНА: любезный, предупредительный, услуж-
ливый; АНТ: невежливый, грубый, хамский, дерзкий; ДЕР: 
вежливость; вежливо.
вежливый 2.2
Вежливый ответ; отделаться вежливой фразой; Через два 
месяца был получен вежливый отказ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный вежливому 1 человеку’.

 Рабочие требовали 8-часового рабочего дня, повышения 
заработной платы, сокращения штрафов, улучшения жилищ-
ных условий и вежливого обращения (С. Сыров). Даже исходя 
черной ненавистью, ты будешь лепетать вежливые слова 
(А. Волос).
СИН: учтивый; АНА: любезный, предупредительный, услуж-
ливый; АНТ: невежливый, грубый, хамский; ДЕР: вежливость; 
вежливо. [Е. Б.]

ВЕЗДЕ́, НАРЕЧ.
Везде валялся мусор; Его везде знали; Ключи везде искали и 
не нашли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Во всех местах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всегда и везде; везде и всюду.

 Везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что 
она хорошая, милая, редкая (А. П. Чехов). Ее отъезд был как 
побег, / Везде следы разгрома (Б. Пастернак). Они поселились 
в чистой светлой комнате, везде там по подоконникам, под 
кроватью и в шкафу лежали [...] антоновские яблоки и крепко 
пахли (Ю. Казаков). Везде он наблюдал произвол, взяточниче-
ство и казнокрадство (С. Сыров). Везде были закрытые две-
ри, очереди и никуда нельзя было попасть (В. Аксенов).
СИН: всюду, повсюду; АНТ: нигде. [Е. Б.]

ВЕЗТИ́1, ГЛАГ; везу́, везёт, ПРОШ вёз, везла,́ ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ вёзший, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ везённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР везя́.
везти 1.1
Везти ребенка в детский сад на трамвае; Куда ты везешь 
меня?; Он вез в тачке землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 везет А2 в место А3 из места А4 на А5 для 
А6 ‘Человек А1 делает так, что человек или другой объект 
А2 перемещается в место А3 из места А4 на транспортном 
средстве А5, причем одновременно А1 сам перемещается в А3 
из А4, находясь на А5 или управляя им и зная его маршрут, и 
перемещение А2 в А3 является целью А1 или А2 или услови-
ем для достижения цели А6’.

 Расширенные употребления применительно к небольшому 
транспортному средству в роли А2, которое человек А1 пере-
мещает, обычно держась руками за специально предназначен-
ные для этого части: везти сани <тележку>; Запрягались зэки 
в телеги и так камень везли (А. Солженицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: везти сына; везти <доски>.
А3 • КУДА: везти в школу <к морю, за рубеж, под Москву, 

домой, сюда, туда>.
А4 • ОТКУДА: везти из поликлиники <с завода, оттуда, от-

сюда>.
А5 • на ПР: везти на машине <на поезде, на санях, на метро, 

на лошади>.
 • ТВОР: везти автобусом <самолетом>.
 • в ПР: везти в вагоне <в багажнике>.

А6 • на ВИН: везти на работу <на спектакль>.
 • ИНФ: везти купаться <учиться>.

 Он вез жену из родильного отделения районной больницы, 
она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи 
он тысячу лет – он не забудет этого дня (В. Гроссман). Хлеб 
[...] везли под конвоем, в закрытых фургонах (Ю. Домбров-
ский). Этот рейс [...] как бы ненастоящий: вместо рыбы и 
грузов везут только нас, везут из Мезени в Койду – большое 
поморское село, за сто десять километров (Ю. Казаков). Он 
гнал по прямой автостраде, там, где полгода назад Фанк вез 
его на своем роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны 
грузовиков (А. и Б. Стругацкие). Мама – учительница началь-
ной школы – везет целый класс детворы (И. Грекова). Я даже 
не знаю, куда нас так долго, долго везли посреди ватной ти-
шины зимы на маленьком, с черной полосой, автобусе (М. Па-
лей).
СИН: доставлять, транспортировать; АНА: катить; вести; 
нести; КОНВ: ехать; ДЕР: повезти, отвезти, привезти, вы-
везти, ввезти, перевезти, довезти, завезти, навезти, подвез-
ти, провезти, развезти, увезти, обвезти, свезти.
везти 1.2
Автобусы везут (детей); Поезд везет уголь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 везет А2 в А3 из А4 ‘Самодвижущееся транс-
портное средство А1 перемещается в место А3 из места А4, 
перемещая в А3 из А4 людей или груз А2’.

 Расширенные употребления применительно к животному в 
роли А1: Лошадь везет сено; Страшно бывало смотреть, как 
эти лошади по топким дорогам Северо-Западного фронта 
везут пушки (Г. Бакланов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Машина везет (снаряжение).
А2 • ВИН: (Автобус) везет пассажиров <снаряжение>.
А3 • КУДА: (Автобус) везет в город <к морю, на пляж; за-

город, туда>.
А4 • ОТКУДА: (Автобус) везет из города <с моря, оттуда>.

 Везут, покряхтывая, дроги / Мой полинялый балаган 
(А. Блок). Поезд вез нас всю ночь, поминутно ныряя в туннели 
(И. Дьяконов). Нам, Туруханску, все же повезло благодаря ран-
ней зиме: последний пароход вез еще дальше на Север яблоки 
и лук, а сгрузил у нас, так как боялся не дойти до последней 
пристани (С. Эфрон). Ване снилась длинная белая дорога, по 
которой белый грузовик вез тело капитана Енакиева (В. Ка-
таев). На выезде [...] попадается навстречу им машина – везет 
кирпич со станции (Ю. Казаков). Трамвай долго вез ее одну, 
потом вошла еще пожилая пара (Л. Улицкая).
СИН: доставлять; ДЕР: повезти, отвезти, привезти, вывез-
ти, ввезти, перевезти, довезти, завезти, подвезти, провезти, 
развезти, увезти, свезти.
везти 2
Везти документы на подпись; Валюту они не везли; В подарок 
он вез новые музыкальные диски.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 везет А2 из А4 в А3 для А5 ‘Человек А1, на-
ходившийся в месте А4, взял или приобрел там объект А2 
и, перемещаясь сам на транспортном средстве в место А3, 
перемещает этот объект в место А3 для того, чтобы дать его 
человеку А5’ [А2 – обычно документы, информация, по-
дарки].

 Расширенные употребления применительно к таким объ-
ектам в роли А2, которые не требуют транспортных средств 
для своего перемещения: везти новости <слухи>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: везти книги <компьютер, цветы>.
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А3 • КУДА: везти в гости <на море, за границу, туда>.
А4 • ОТКУДА: везти из дома <с курорта, из-за границы, от-

туда>.
А5 • для РОД: везти подарки для детей.
 • ДАТ: везти другу <жене, родителям>.

 С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии 
(Н. Гумилев). Николай Николаевич вез Воскобойникову кор-
ректуру его книжки по земельному вопросу (Б. Пастернак). 
Два одноклассника, один из них корреспондент всесоюзной 
газеты, везут из Ташкента в Баку партию наркотиков, и 
одного из них ловят, а второму удалось убежать в неизвест-
ном направлении (Ф. Незнанский). Я совсем раскис: «Ты обе-
щал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет «Ва-
силек» (Вен. Ерофеев). Я еду в свой город на чужую свадьбу, 
везу в подарок дымчатые очки, каких не достанешь (В. То-
карева).
ДЕР: повезти, отвезти, привезти, перевезти, довезти, за-
везти.
◊ везти на себе <на своем горбу> (весь) А2 ‘Человек А1 дела-
ет всю работу, связанную с А2, один, хотя есть другие люди, 
которые тоже могли бы делать эту работу’: Она везет на себе 
весь дом; Везет на своем горбу всю семью!; Настена успевала 
ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство (В. Рас-
путин). [Е. Б.]

ВЕЗТИ́2, ГЛАГ; везёт, ПРОШ везло́; НЕСОВ; СОВ повезти́; 
БЕЗЛ.
Ему всегда везет в лотерею <в лотерее>; С мужем ей повезло; 
Везет же некоторым!; В тот раз ему не повезло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 везет в А2 ‘Так получается, что в ситуации А2 
человек А1 оказывается в наилучшем из возможных положе-
ний, причем говорящий считает это результатом случайности, 
а не собственных усилий человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Сестре <соседям, вам> везет.
А2 • в ВИН: (Тебе) везет в карты.
 • в ПР: (Тебе) везет в любви.
 • на ВИН: (Тебе) везет на людей <на интересные встре-

чи>.
 • в ПР: (Тебе) везет в любви.
 • с ТВОР: Повезло с учительницей <с погодой>.
 • ИНФ: (Ему) повезло попасть в аспирантуру к Ландау.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всегда <иногда, время от времени, посто-
янно> везет, в очередной раз повезло, никогда не везет; (не) 
очень <сильно> повезло; Весь вечер ему везло; Нам повезло: 
весь день светило солнце; Ей повезло родиться в любящей 
семье.

 Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажет-
ся себе неуклюжим, неловким, лишним (А. П. Чехов). Везло ему 
замечательно, но он все время хныкал – карта слезу любит 
(В. Ходасевич). Он назначил встречу у метро «Динамо», от-
куда, разговаривая, дошли до ипподрома, и там уж она реши-
ла – «чтоб сделать ему приятное, потому что он сказал, что 
новичкам всегда везет» – пойти с ним на бега (Ю. Трифонов). 
Мать не раз говорила, [...] что мальчишки должны походить 
на матерей, а девочки – на отцов, иначе им не повезет в жиз-
ни (А. Лиханов). И как дико, бешено повезло Антону, что дядя 
Федя получил ордер на комнату в той же квартире на Чоко-
ловке, куда переехали они (Н. Дубов).
АНА: удаться, посчастливиться; родиться в рубашке <в со-
рочке>; АНТ: угораздить; ДЕР: везение; везунчик; везучий.
◊ везет (кому-л.) как утопленнику, ирон., см. УТО́ПЛЕН-
НИК. [Е. Б.]

ВЕК, СУЩ; МУЖСК; -а, МН века́, -о́в.
век 1.1 ‘отрезок времени, равный ста годам’: Прошло три века.
век 1.2 ‘век, отсчитываемый от начала века’: девятнадцатый век.
век 1.3, разг. ‘в течение очень долгого времени’: Век тебя ждала.
век 2 ‘век, характеризующийся определенным явлением’: век атома.
век 3 ‘возраст чего-л., измеряемый веками’: этому дому пять веков.
век 4 ‘чья-то жизнь’: мой век подходит к концу.

век 1.1
Четверть века; через несколько веков; век спустя; на протя-
жении веков; Век проходил за веком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, равный ста годам’.

 Коннотация: долгое время.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции обстоятельства 
времени в форме ТВОР МН и обычно несет фразовое ударе-
ние: Недаром, думал он, люди веками хранили и воспитывали в 
своих детях мистическое уважение и любовь к этому понятию – 
народ (Ф. Искандер); Если бы человеческую глупость холили и 
воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее по-
лучилось бы нечто необычайно драгоценное (Е. Замятин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгие века; полтора века; спустя три 
века; за век <за пять веков> до чего-л., за три века до откры-
тия Америки; век <пять веков> тому назад; За век <за три 
века, за пять веков> (произошло многое); Из века в век <Век 
за веком> (происходит одно и то же); Прошли века.

 Во все века для нас, первопроходцев, / Дороги ровной не 
было и нет (Ю. Визбор). Но все же как они могли писать це-
лые библиотеки о каком-нибудь там Канте – и едва замечать 
Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять ве-
ков вперед (Е. Замятин). От обвалов, от снежных лавин, от 
пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие 
века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед (Ч. Айт-
матов). Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, 
устно передавая их из поколения в поколения (Б. Пастернак). 
Епифаний ждал четверть века, надеясь, что сыщется кто-
то достойней, – сам писать житие осмелился только перед 
смертью (А. Терехов). Четверть века тому назад, обидев-
шись на Сологуба, ему объявили печатно, что Передонова он 
писал с самого себя (В. Ходасевич).
СИН: столетие; ДЕР: вековой.
век 1.2
Двадцатый <прошлый, позапрошлый> век; начало <середина, 
конец> века; второй век нашей эры <до нашей эры, до Рож-
дества Христова>; пятый век от сотворения мира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Век 1.1, отсчитываемый от первого до сотого 
года каждой сотни лет, начиная с начала летоисчисления’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прошедший <наступивший> век; нынеш-
ний век; век нынешний и век минувший; в прошлом веке; на 
рубеже веков; Наступил <начался> новый, двадцать пер-
вый век.

 А по набережной легендарной / Приближался не календар-
ный – / Настоящий Двадцатый Век (А. Ахматова). Островско-
му сказали, что «Грозу» перевели во Франции, он удивлялся: 
«Зачем? для них ведь это – четырнадцатый век» (М. Гаспа-
ров). И в этом веке наш славный род переступил последнюю 
грань, и началось его вырождение (Л. Зорин). Тихий Смоленск 
тоже ждал нового века (Б. Васильев). Речь там шла о заблуж-
дениях физической мысли позднего Средневековья, но все 
почему-то видели, читая книгу, век текущий, проводя некор-
ректные аналогии (А. Азольский).
СИН: столетие; АНА: год; месяц; неделя; день.
век 1.3, только ЕД ВИН, разг.
Целый век тебя дожидаюсь; Век тебя не видела; Век воли не 
видать!
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В течение очень долгого времени или никогда’ 
[по коннотации долгого времени].

 Сквозь меня вот шесть пуль прошло, век не забыть, сколь-
ко страху пережил (В. Белов). Что мне до Николая Василье-
вича? Век бы его не видеть (А. Волос). Век бы глаза не смо-
трели на них – пищащих, визжащих, орущих, брыкающихся 
(Т. Соломатина). И про Нижний вам скоро забыть придется, 
а вот я наши Тарханы век буду вспоминать (Б. Садовской).
СИН: вечность [Не видел тебя целую вечность], сто лет 
[Сто лет его знаю]; ≈ Сколько лет, сколько зим!
век 2
Каменный век; Средние века; золотой век; век атома; идти 
с веком наравне <в ногу с веком>; отставать от века.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно продолжительный период времени, 
в течение которого имела или имеет место ситуация А1 или 
ситуация, связанная с объектом А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: век Просвещения.
 • КАКОЙ: железный век.

 Век рассшибанья лбов о стену / Экономических доктрин, / 
Конгрессов, банков, федераций, / Застольных спичей, празд-
ных слов, / Век акций, рент и облигаций, / И малодейственных 
умов (А. Блок). Я любил историю и заметил, [...] что учебник 
европейской истории между Средними веками и Новым вре-
менем так обезличивался и выцветал в скучные абстракции, 
что приходило в голову: власть боится истории (М. Гаспа-
ров). В результате [...] будет получено животное, которое 
«на две трети» является мамонтом – современником наших 
предков из каменного века (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, 
вып. 33). Каменный век сменился веком бронзы, ему на смену 
пришел век железа. Многие полагают, что железный век 
продолжается и по сей день (Уппсальский корпус). Нужно 
видеть начало нового «века автоматов», которые будут 
облегчать или даже заменять труд человека во многих об-
ластях (Я. Ларри).
СИН: эпоха, время (времена) [Новое время; Пришли иные вре-
мена].
век 3
Этому дому три века; Ей уже четверть века; Наскальным 
росписям шестьдесят веков; Этим стенам сровнялось семь 
веков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения возраста объектов, равная 
одному веку 1.1’ [по аналогии – о возрасте людей].

 Стене действительно два века (В. Рыбаков). Этим фре-
скам восемь веков, краски выцвели («Комсомольская правда», 
21.11.2005). Белый шатер, сияющий в синем небе Рима, – ку-
пол собора Святого Петра, главного храма католического 
мира. Храма, которому уже более пяти веков... (Википедия).
СИН: столетие; АНА: год.
век 4, только ЕД.
Его короткий <долгий> век; прожить свой век; доживать 
свой век в глухой провинции; На мой <твой> век хватит; На 
моем веку такого еще не бывало.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жизнь человека А1’ [обычно с притяжатель-
ными местоимениями или определениями чужой, долгий, 
короткий, краткий].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его век.
 • ПРИТЯЖ: твой век.

 Я знаю, век уж мой измерен (А. С. Пушкин). Дюдя, видав-
ший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам 
человека делового, серьезного и знающего себе цену (А. П. Че-
хов). Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под мона-

стырскими плитами (А. Н. Толстой). За век свой Дарья давно 
убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого 
пальцем покажут, того и метит, того и судит (В. Распутин). 
Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот 
что (В. Шукшин). По обеим сторонам улицы дремали тополя, 
которые столько видели за свой долгий век (В. Брагин).
СИН: жизнь, дни; ДЕР: вековать [Так и осталась Алена одна 
век вековать (П. Бажов)].
◊ На века ‘на очень долгое время’: Строилось на века; от 
века ‘с очень давних времен’: На них основано от века / По 
воле Бога самого / Самостоянье человека, / Залог величия 
его (А. С. Пушкин); испокон <спокон> веков (веку) ‘с очень 
давних времен’: Люди несут сюда все самое ужасное свое – 
болезни, семейные раздоры, несчастья, часто то, что ис-
покон веков полагалось скрывать (А. Твардовский); Такой уж 
порядок спокон веков, не переиначишь (П. Нилин); `[На это] в 
Руси спокон веку с опаской смотрят (А. Лазарчук, М. Успен-
ский); до скончания века ‘всю жизнь’: Ведь перед ней – тот, 
кого она ждет всегда, кого будет ждать до скончания века 
(Т. Набатникова); на веки веков ‘навсегда’: Для меня на веки 
веков Керчь – самый скверный городишко из всех приморских 
городков России (В. Конецкий); на веки вечные ‘навсегда’: 
Приходили в лицей и представители кришнаитов, после ко-
торых актовый зал на веки вечные пропах ароматическими 
палочками (М. Елизаров); во веки веков ‘в течение долгого 
времени или никогда в будущем’: Так и во веки веков домой 
не дойдешь! (Н. Носов); в кои-то веки ‘в первый раз за очень 
долгое время’: В кои-то веки в небе была подбита немецкая 
«рама» и со свистом, шипеньем и рокотом понеслась над зем-
лей, плюхнулась на брюхо в поле (В. Астафьев); жить в веках 
‘сохранять актуальность в течение очень долгого времени’: 
Я напишу картину, и ты будешь для нее моделью. Красота 
твоя будет жить в веках (Ф. Сологуб); Век живи – век учись 
(: дураком помрешь) ‘всю жизнь узнаёшь что-то новое, но все-
го узнать нельзя’: Только на улице, развернув тонкую рисовую 
бумагу, сообразил, что «блэк лэйбл» – это тот же «Джонни 
Уокер», только не с голубой этикеткой, а с черной. Век живи, 
век учись (В. Левашов). [О. Б.]

ВЕ́КИ, СУЩ; СРЕДН; век, ве́кам, ЕД ве́ко, -а.
На веки был наложен густой грим; Веки покраснели и шелу-
шились.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвижные заканчивающиеся ресницами склад-
ки кожи, двигающиеся вверх и вниз, которые прикрывают 
глаза’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правое <левое> веко; верхнее <нижнее> 
веко; набухшие <опухшие, тяжелые> веки, воспаленные <крас-
ные> веки, слипающиеся веки; из-под век(а); опустить веки, 
сомкнуть <смежить> веки, приподнять <приоткрыть> веки; 
красить веки; отвернуть веко; положить мазь под веко.

 Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страда-
ния глаз уставился на арестованного (М. Булгаков). Вдруг ее 
глаза загорелись слезами – я так явственно видел, как темное 
нижнее веко налилось блестящей влагой (В. Набоков). Девуш-
ка и в самом деле была хороша: необычайно приподнятый 
разрез глаз, тяжелые нежные веки (Ф. Искандер). Он несколь-
ко раз моргнул и слегка надавил на веки пальцами (В. Пелевин). 
[Е. Б.]

ВЕКОВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
вековой 1
Вековой интервал; вековой разрыв.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Равный одному веку’.
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 До векового юбилея княгиня не дотянула три года (Ю. Да-
выдов). Средние урожаи Украины в конце XX века сопоста-
вимы со средними урожаями стран Европы за сто лет до 
этого. Наше вековое отставание нельзя объяснить никакими 
природными факторами! («Час пик», 25.11.2007). Вековые 
параллаксы применяются для изучения структуры и динами-
ки Галактики (Физическая энциклопедия).
СИН: столетний.
вековой 2
Вековые дубы; вековые традиции; вековая мечта; вековые 
распри славян и монголов; вековой слой пыли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существующий, формирующийся или живущий 
очень долго – на протяжении одного или нескольких веков’.

 Иронические употребления, преувеличивающие срок фор-
мирования чего-л.: Я более-менее прибрал, подмел, ванну, где 
был вековой слой ржавчины, отчистил до голубого сияния 
(Г. Бакланов).

 Вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе 
стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо 
ворчат (А. П. Чехов). Он лепил новые и новые листочки декретов, 
и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов 
(А. Н. Толстой). Выручили дальность, заброшенность, вековой 
уклад натурального, по существу, хозяйства (А. Рыбаков). Ни-
кто не дерзнет нарушить вековую традицию караванов (Н. Ре-
рих). За ним –  [...] вековой опыт земледельца (А. Азольский).
СИН: столетний, многовековой. [О. Б.]

ВЕЛЕ́ТЬ, ГЛАГ; велю́, вели́т; НЕСОВ и СОВ.
велеть 1
Бабушка велела внукам ложиться спать; Доктор велел мне 
пить эти лекарства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 велит А2 человеку А3 ‘Имея право или власть 
говорить человеку А3, что он должен сделать, человек А1 
говорит человеку А3, что тот должен сделать А2’ [А1 и А3 
обычно связаны неформальными отношениями].

 Ослабленные употребления в значении ‘сказать’: – Обсыхай 
быстрее, – велел ему дядя Федя (Р. Погодин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: велеть купить <принести> (молока).
 • чтобы ПРЕДЛ: Мать велела, чтобы дверь никому не от-

крывали.
 • «ПРЕДЛ»: «Кран сильно не открывайте», – велела Аня.
А3 • ДАТ: велеть подчиненному <детям, больному>.
КОНСТРУКЦИИ. В отрицательном предложении может иметь 
значение разрешения: Дед не велит ночью лампочку жечь 
(Ф. Горенштейн).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строго <сурово, твердо> велеть; велеть 
жестом <взглядом, взмахом руки>; велеть передать <ска-
зать, кланяться>.

 Он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботить-
ся о пришедшем (М. А. Булгаков). Мама зашла в меховой ма-
газин Михайлова, мне же велела ждать, сидя на скамеечке 
(В. Ходасевич). – Так, оставили шампанское! – велел Егор. – 
Взяли в руки коньяк (В. Шукшин). Тут тебе из библиотеки 
звонили, велели какую-то книгу принести, если уж не нужна 
(В. Домбровский). Вот и Алкивиад, хоть он еще молод, пере-
стал смотреть на танцовщиц и даже не велит, чтобы ему 
долили вина (А. Геласимов). Доктор велел мне пить гомеопа-
тические шарики, но я никак не могу разложить их по пра-
вильным коробочкам (А. Архангельский).
СИН: приказывать, предписывать, распоряжаться, коман-
довать, требовать, обиходн. или уходящ. наказывать; АНА: 

поручать; завещать; обязывать; прописывать; рекомендо-
вать; заставлять, принуждать, вынуждать; АНТ: запре-
щать, офиц. воспрещать, устар. возбранять; КОНВ: под-
чиняться; ДЕР: веление; повелеть.
велеть 2, перен.
Живу, как душа велит; Как закон велит поступать с фальши-
вомонетчиками?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 велит А3 А2 ‘Внутреннее чувство А1 или за-
кон А1 являются причиной того, что у человека А3 возникает 
ощущение, что он должен делать или сделать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Совесть велит (признаться).
А2 • ИНФ: (Совесть) велит признаться.
А3 • ДАТ: велеть мужу.

 Я решил, что прежде всего надо поступать прямо, как 
внутреннее чувство и совесть велят (Ф. М. Достоевский). 
Долг велит мне добрых миловать, а злых казнить (Д. Мереж-
ковский). Инстинкт велел прислушаться. И ждать (В. Мака-
нин). – А сейчас я поступлю так, как обязан, как мне велит 
сердце (И. Муравьева).
СИН: обязывать, требовать; АНА: побуждать; заставлять, 
вынуждать, приказывать, предписывать; АНТ: запрещать; 
КОНВ: подчиняться; ДЕР: веление; повелеть. [Ю. А., А. Л.]

ВЕЛИКА́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
великан 1
В замке жил одноглазый великан; Великан похитил принцессу 
и заточил в башню; Свифт отправил Гулливера сначала к 
лилипутам, а потом к великанам; Будущий царь Давид сразил 
из пращи великана Голиафа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо, телесно похожее на человека, но на-
много превосходящее его по росту и по силе и обладающее 
сверхъестественными способностями’.

 Великан является традиционным персонажем сказок, а так-
же мифов и древних эпических преданий.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злой <свирепый, добрый> великан; страна 
великанов, племя великанов; вызвать великана на бой, сра-
жаться с великаном, победить великана.

 Ведь они вечно попадают то в плен к разбойникам, то в 
мешок к великану, то на кухню к людоеду (Е. Шварц). Мы, Ве-
ликаны, отличаемся от обычных людей прежде всего огром-
ной мудростью и великой проницательностью (С. Седов). Да, 
он портняжка, – и не тот сказочный портняжка, который 
спорил с великаном, [...] – а самый обыкновенный городской 
портняжка в котелке, пиджачке, с усиками и с галстуком 
набекрень (Ю. Олеша). Сказочник Вильгельм Гауф поведал 
много историй про великанов и гномов, леших и дьяволов 
(О. Клейн).
СИН: гигант, титан, исполин, богатырь; АНТ: лилипут, кар-
лик, пигмей, гном, коротышка, дюймовочка; ДЕР: великанша; 
великанский.
великан 2.1
Дверь открыл мрачный великан с татуировкой на руках; 
Соседа-великана все побаивались.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, намного превосходящий по росту, силе 
и выносливости среднего человека’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: Вскоре у них родился сын-великан; Зазывалой у них была 
женщина-великан.

 Сзади среди подруг Сани шагал сумрачный Иорданский и, 
покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист 
(И. Бунин). На изуродованном лице Крысобоя не выражалось 
ни утомление, ни неудовольствие, и казалось, что великан 
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кентурион в силах ходить так весь день, всю ночь и еще 
день, – словом, столько, сколько будет надо (М. Булгаков). 
Мама подталкивала маленького сына к своему отцу, и при-
ходилось терпеть, покуда великан потреплет по голове или 
обхватит большими пухлыми ладонями щеки и подарит не-
сколько замусоленных конфет (А. Варламов). Он несколько раз 
заходил к соседке, великан-богатырь с древнерусским борода-
тым, спокойным лицом, какой-то Добрыня Никитич или Воль-
га Святославич (И. Грекова). Когда вам четыре или пять лет, 
все окружающие кажутся вам старыми великанами (Э. Ли-
монов).
СИН: гигант, исполин, богатырь, колосс; АНТ: карлик, лили-
пут, пигмей, гном, коротышка, дюймовочка; ДЕР: великанша; 
великанский.
великан 2.2
На пустыре выросли дома-великаны; Ребенок разглядывал 
великанов-слонов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, намного превосходящий по размеру 
средний объект того же класса или среднего человека’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: дуб-великан; Через реку был перекинут мост-великан.

 Ночевала тучка золотая / На груди утеса великана 
(М. Ю. Лермонтов). Как было не работать детской фанта-
зии, когда вокруг было столько интригующего, столько за-
гадочного – стоят высоченные деревья-великаны, и вдруг из-
под самых их корней бьют родники с чистейшей и вкуснейшей 
водой (И. Архипова). Тут выдался [...] частый осинник, и в 
нём стоял рогатый великан лось (М. Пришвин). Посетители 
могут здесь не только наблюдать за китами, но и послушать 
разговоры проплывающих мимо великанов («Знание – сила», 
2003).
СИН: гигант; АНТ: карлик. [Е. Б.]

ВЕЛИ́КИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вели́к, вели́ка [для 3.1, 3.2], 
вели́ко [для 3.1, 3.2], вели́ки [для 3.1, 3.2] и велика́ [для 1.1, 1.2, 
1.3], велико́ [для 1.1, 1.2, 1.3], велики́ [для 1.1, 1.2, 1.3], СРАВН 
неупотр.; см. тж. БОЛЬШО́Й.
великий 1.1 ‘большой’: Разница велика.
великий 1.2 ‘который больше, чем нужно’: Туфли велики.
великий 1.3, необиходн. ‘интенсивность которого намного больше 
обычной’: великая радость <скорбь>.
великий 2, эмоц.-усил. ‘большой степени’: Он – великий спорщик.
великий 3.1, необиходн. ‘очень большого масштаба’: Великая де-
прессия.
великий 3.2 ‘намного превосходящий других представителей дан-
ной профессии’: великий писатель <полководец>.

великий 1.1, только КР.
Велика Россия, а отступать некуда; Научное наследие учено-
го велико и разнообразно; Потери оказались велики – в живых 
осталась лишь треть людей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который больше или намного больше 
других объектов или явлений того же класса’.

 Как ни велик был в обществе вес Чичикова, [...] но есть 
вещи, которых дамы не простят никому (Н. В. Гоголь). Когда 
я летал на Дальний Восток, то всегда поражался, насколько 
велики наши леса! («Наука и жизнь», 2008). Дядя Вася Пача-
кути собирает вокруг себя людей, как земли, владения его ве-
лики, сосчитать всех, так наберется, наверное, целая импе-
рия (У. Нова). Кир сказал: «Воины, наше отцовское царство 
так велико, что оно простирается на юг до тех мест, где 
люди не могут жить из-за жары, а на север – до областей, в 
которых нельзя обитать из-за холода» (М. Шишкин). Велики 
моря, да рыбы в них скоро совсем не будет (А. Волков).

СИН: большой, огромный, гигантский; АНТ: мал, маленький, 
небольшой, невеликий.
великий 1.2, только КР.
Пиджак подходит, а брюки велики; Эти ботинки велики, нет 
ли на номер меньше?; Дом велик для семьи из трех человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который на величину А3 больше, чем 
нужно, для человека или объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: велик мне <брату>.
 • велик для меня <для брата>.
А3 • на ВИН: велик на два сантиметра <на размер>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Слишком <чересчур> велик; велик в шири-
ну <в длину>; велик в плечах <в талии>.

 Когда в последний раз я привез Рите кофточки из Австрии 
и они оказались велики, Рита продала их Ларисе (Ю. Трифо-
нов). Казенный халат был ему велик, хотя и пошивом и опрят-
ностью отличался безукоризненными (О. Павлов). Жена у 
Виктора худая, всякое платье в плечах ей [...] велико (Н. Кры-
щук). Воротник сорочки слишком велик для черепашьей шеи 
(М. Шишкин).
СИН: великоватый; АНТ: мал, тесен; ≈ жмет, ≈ давит.
великий 1.3, необиходн.
Это был великий риск; Соблазн слишком велик; Все чувство-
вали, что стали свидетелями великой несправедливости; Он 
обладал великим даром – умением слушать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, масштаб, интенсивность или глубина ко-
торого в данном случае намного превосходит масштаб, интен-
сивность или глубину, какая обычно бывает у такого явления 
или состояния’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великий секрет, великая тайна; великая 
стройка; великая жертва; великая любовь <радость, печаль, 
грусть, скорбь>, великое горе; великая сила; великая удача 
<милость>; великая мысль <мечта, тема>, великое заблуж-
дение; великие прегрешения <достижения>; великое множе-
ство (чего-л.); с великим трудом; к великой досаде <радости>, 
к великому удивлению <стыду, сожалению>.

 Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на 
смену гулу идет великая тишина (М. Булгаков). Быть женщи-
ной – великий шаг, / Сводить с ума – геройство (Б. Пастернак). 
В мире сейчас ходит великий страх (Ю. Домбровский). Не 
такой великий грех опоздать на десять минут, когда еще и 
урок-то толком не начался, – и вдруг мне стало стыдно 
(А. Лиханов). Не такая уж великая радость – появление на 
свет Бенкендорфа (С. Довлатов).
СИН: значительный, большой, огромный; АНА: важный; силь-
ный; АНТ: незначительный, небольшой, маленький, неважный; 
ДЕР: велико... [великодушие, великолепие; великомученик; ве-
ликовозрастный, великодушный, великолепный].
великий 2, КР нет; эмоц.-усил.
Великий комбинатор Остап Бендер; Дедушка был великим 
спорщиком; Вы великий оптимист; Она – великая мастерица 
печь блины.
ЗНАЧЕНИЕ. Великий А1 ‘Обладающий свойством А1 в такой 
степени, которая намного превосходит степень этого свойства 
у среднего человека’ [сочетание великий А1 обычно в преди-
кативной позиции].

 Иван Матвеевич Мухояров был, в гастрономическом от-
ношении, великий эпикуреец (И. А. Гончаров). Базаров был 
великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь 
в смысле идеальном [...] называл белибердой (И. С. Тургенев). 
До самой смерти меня будет тешить мысль, что я изба-
вил общественность от великого сквалыжника (И. Ильф и 
Е. Петров).
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СИН: большой [Он большой болтун], хороший [Он хороший 
стрелок], прекрасный, великолепный; АНА: ловкий, искусный; 
известный, знаменитый, легендарный, прославленный; АНТ: 
плохой [Стрелок он плохой], средненький, никакой, так себе, 
разг. паршивый.
великий 3.1, необиходн.
Великая война <революция>; великая культура Древней Гре-
ции; Великие географические открытия; великие ядерные 
державы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, важность которого настолько большая, 
что он оказал или оказывает очень большое влияние на жизнь 
людей или на другие объекты того же класса’.

 Входит в состав некоторых названий: Великая Отечествен-
ная война, Великая французская революция.

 Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, 
и Александра Семеновича повел по новым путям (М. Булга-
ков). У маленького народа может быть великая литература 
(В. Каверин). Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, 
что самое великое время, то время, когда рождается человек, 
закрывается от нас некоей пеленой (Ю. Казаков). Став вели-
кими, империи почему-то всегда начинают голодать (Ю. Дом-
бровский). Великие западные державы упорно отказывались 
признать Советское государство (С. Сыров).
СИН: важный, значительный, выдающийся; АНТ: неважный, 
незначительный.
великий 3.2
Жизнеописания великих людей; И. А. Гончаров – великий рус-
ский писатель; Экспертиза доказала, что полотно написано 
великим Рембрандтом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достиг настолько больших ре-
зультатов в какой-л. области, что они оказывают или оказали 
очень большое влияние на жизнь людей или на эту область’ 
[о человеке].
КОММЕНАТРИИ.
1.Употребляется в функции существительного: Надо пола-
гать, что у великих и отчаяние великое, и слабость безмерна 
(А. Битов).
2. Входит в состав некоторых имен: Петр Великий, Александр 
Великий.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великий писатель <поэт, художник, жи-
вописец, портретист, музыкант, пианист, скрипач, компози-
тор, ученый, математик, спортсмен, футболист, полководец, 
политик>; великий Пушкин <Моцарт>.

 Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от на-
чала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что 
это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении 
с теми, кого она знала, великий человек (А. П. Чехов). Великий 
математик Николай Иванович Лобачевский (1792–1856), 
ставший в 23 года профессором, создал учение о неэвклидовой 
геометрии (С. Сыров). Бунин велик тем, что находил прелесть 
в простых вещах (Д. Самойлов). В четырнадцать часов трид-
цать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща 
паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, 
великий маг и кудесник (А. и Б. Стругацкие). Он хотел быть 
великим, его жизнь была подчинена, придавлена этим жела-
нием (М. Ганина).
СИН: гениальный, выдающийся; АНА: известный, знамени-
тый, легендарный, прославленный; АНТ: бездарный.
◊ Великая княгиня см. КНЯГИ́НЯ; великая княжна 
см. КНЯЖНА́; великий князь см. КНЯЗЬ; Великий пост 
см. ПОСТ; Великий шелковый путь см. ПУТЬ; Великая 
пятница см. ПЯ́ТНИЦА; Великая суббота см. СУББО́ТА; 
Великий четверг см. ЧЕТВЕ́РГ; не велика барыня <пти-

ца> ‘говорящий считает, что человек, о котором идет речь, не 
относится к привелегированному сословию и с ним можно 
не церемониться’: И своим ходом дойдет, не велика барыня 
(В. Войнович); Подождет, не велика птица (Д. Мережков-
ский); (не) велика беда <важность> пренебр. ‘говорящий 
считает, что не нужно принимать во внимание то, что говорит 
другой человек’: Подумаешь, очередь, велика беда! (Уппсаль-
ский корпус); И велика важность, тайный советник! Если б 
я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы те-
перь был генералом (И. С. Тургенев); (не) велика хитрость 
см. ХИ́ТРОСТЬ; от мала до велика см. МАЛ. [Е. Б.]

ВЕЛИКОДУ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -шен, -шна, 
СРАВН -ее.
великодушный 1
Будь великодушен, прости его; Он добрый и великодушный; 
Успех сделал его великодушным; В этой ситуации он мог по-
зволить себе быть великодушным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за своей доброты или из-за 
жалости к человеку А2, перед которым А1 имеет какое-то 
преимущество, иногда в ущерб своим интересам делает этому 
человеку что-то хорошее или не делает чего-то плохого, часто – 
не использует своего права наказать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по отношению к ДАТ: великодушный по отношению к 

побежденному.
 Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она 

написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он 
прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! 
(А. П. Чехов). Рабы оказались великодушнее охраны. Они не 
убили их, не избили, они велели им только раздеться, разуть-
ся и босиком в нижнем белье отпустили (А. Солженицын). 
В честь праздника пасхи одному из осужденных [...] велико-
душный кесарь император возвращает его презренную жизнь! 
(М. Булгаков). Победы, одержанные им над Экселенцем, были 
настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог по-
зволить себе быть великодушным (А. и Б. Стругацкие).
АНА: снисходительный, незлопамятный; благородный; до-
брый, щедрый, широкий; АНТ: невеликодушный.
великодушный 2
Великодушный поступок <жест>; великодушное предложение 
<разрешение, прощение>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого естественно ожидать от велико-
душного человека’.

 Альфред Уоллес заявил, что считает их действия более чем 
великодушными по отношению к нему (Д. Гранин). Я очень-
очень серьезно обдумаю твое великодушное предложение, – 
ответил он (Н. Леонов, А. Макеев). Но я заявил, что профес-
сиональная добросовестность не позволяет нам принять это 
великодушное предложение Томаса (В. Левашов).
АНА: благородный, рыцарский, добрый, щедрый, широкий. 
[Т. К.]

ВЕЛИКОЛЕ́ПНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -пен, -пна, СРАВН -ее.
великолепный 1
Подали великолепный обед; У них дома великолепная библио-
тека; Поехать в круиз? Великолепная идея!; Погода сегодня 
великолепная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который намного лучше других хороших 
объектов того же класса’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великолепный писатель <преподаватель>, 
великолепная спортсменка <актриса>; великолепный подарок 
<микроскоп, букет>, великолепная книга <картина, коллек-
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ция>, великолепное стихотворение, великолепнейший образец 
(янтаря), великолепные цветы; великолепный голос <бас>, 
великолепное сопрано; великолепный цвет лица, великолепное 
здоровье; великолепный воздух; (Здание) в великолепном со-
стоянии.

 Где-то за церковью запели великолепную печальную песню
(А. П. Чехов). Он получает великолепное жалованье и ни в чем 
не нуждается (М. Булгаков). Молодой человек сказал, что в 
родных местах он охотился, и похвастал, что он велико-
лепный стрелок (Б. Пастернак). А ведь именно в это время 
художником были исполнены те великолепные серии рисунков, 
которые он называл странно и, как всегда, не совсем понятно: 
«Кавалер Мот», «Лунный джаз» (Ю. Домбровский).
СИН: прекрасный, отличный, замечательный, изумительный, 
восхитительный, чудесный, потрясающий, неподражаемый, 
сногсшибательный; АНТ: ужасный, отвратительный; ДЕР: 
великолепно.
великолепный 2
Великолепный дворец; Королева была великолепна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который своим размером, красотой или 
богатством производит очень большое впечатление на того, 
кто на него смотрит’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великолепный экипаж <зал, парк>, ве-
ликолепная карета, великолепное убранство, великолепные 
палаты (дворца).

 Москва только великолепный памятник, пышная и безмолв-
ная гробница минувшего (М. Ю. Лермонтов). Приехав во втор-
ник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил яс-
ного объяснения, для чего было ему необходимо приехать 
(Л. Н. Толстой). В этом великолепном, но странном городе 
жизнь протекала своеобразно (В. Ходасевич). Панкрат, пред-
варительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Перси-
кову великолепную атласную визитную карточку (М. Булга-
ков). Великолепный капитан звонил в дверь, вручал конверт с 
парой сотен – на ремонт – и твердой походкой уходил прочь: 
в новое плавание (Т. Толстая).
СИН: прекрасный, величественный; АНТ: обычный, пло-
хенький, разг. замызганный; ДЕР: великолепие, великолепно. 
[Е. Б.]

ВЕЛИ́ЧЕСТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вели́чествен и 
величествене́н, -венна́, СРАВН -ее.
Величественный князь; величественная река; величественные 
пирамиды; Всем хотелось посмотреть на величественное 
шествие; Она отослала его величественным жестом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором есть величие’.

 Странный, красивый, величественный город! И странная 
и величественная эта минута! (Л. Н. Толстой). Тайга ей не 
понравилась, по книгам она ее себе другой представляла – 
хвойной, величественной, сосны и кедры один к одному (И. Гре-
кова). За ними идет спокойный и величественный гигантский 
остроухий пес (М. Булгаков). В конце XV века по распоряже-
нию Ивана III воздвигли новый Кремль, с высокими стенами и 
величественными башнями (С. Сыров). Под эти не утихаю-
щие возгласы величественный и утомленный Курфюрст 
въехал на исходе дня под городскую арку (В. Быков).
СИН: царственный; АНА: торжественный; АНТ: жалкий. 
[Е. Б.]

ВЕЛИ́ЧИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Преклоняться перед величием гения; оценить величие замысла.
ЗНАЧЕНИЕ. Величие А1 ‘Состояние или свойство объекта 
А1, из-за которого люди, находясь в контакте с этим объек-

том, воспринимают его как очень значительный и требующий 
большого уважения’.
А1 • РОД: величие духа <подвига>.

 В голосе ее было [...] столько величия, силы, угрозы, что 
Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее (И. Бу-
нин). Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск 
на пейзаж (К. Паустовский). Величие ночного спортзала успо-
каивало его, и он начинал думать о Тане (В. Аксенов). Батый 
был поражен красотой и величием древнерусской столицы 
(С. Сыров).
АНА: торжественность, важность; ДЕР: величественный.
◊ Мания величия см. МА́НИЯ. [Е. Б.]

ВЕЛИЧИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН величи́ны, величи́н, 
величи́нам.
величина 1.1, МН нет.
Город средней величины; неимоверной величины арбуз; собака 
величиной с теленка; изображение человека в натуральную 
величину; Величина комнат поражала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство физического объекта А1, определяемое 
количеством А2 пространства, которое он занимает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: величина кастрюли <рюкзака>.
А2 • КАКАЯ: огромная <достаточная> величина.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым при нем: Вообще 
знаю, что были яблоки хорошие, а чтобы такие были, в та-
релку величиной, – этого не помню (М. Е. Салтыков-Щедрин); 
В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как 
конь (М. Булгаков).
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым при нем: Никогда 
не видел орехов такой величины; Пошли смотреть пруд, в 
котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, 
что два человека с трудом вытаскивали штуку (Н. В. Гоголь); 
перен. Моралисты такой величины, как Кант и Фихте, стоя-
щие за безусловный и формальный характер нравственных 
предписаний, полагают, что и в подобных обстоятельствах 
ложь была бы непозволительна (В. С. Соловьев).

 Поразили меня его уши неестественной величины, длинные, 
широкие и толстые (Ф. М. Достоевский). Порхали бабочки 
величиной с маленькую птичку и птицы величиной с большую 
бабочку (Ф. Искандер). В этих сумочках лежали пудреницы 
величиной с плюшку (Ю. Домбровский). Это типичная горная 
река средней величины, текущая в южном направлении (Уп-
псальский корпус). Алмаз ослепил меня своей величиной и бле-
ском, я едва мог удержать его в одной руке (В. Шинкарев).
СИН: размер.
величина 1.2, спец.
Длина, площадь, масса, время, объем – величины; Величины, 
которые определяются одним численным значением, называ-
ются скалярными величинами; Математика рассматривает 
также векторные величины – сила, ускорение, напряжен-
ность электрического поля; В приложение к книге включены 
таблицы важнейших физических величин и их единиц.
ЗНАЧЕНИЕ. Величина А1 – А2 ‘Параметр физического тела 
или другого объекта А1, равный А2 в заданных единицах 
измерения, по которому оцениваются его размер или коли-
чество’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: величина тока.
А2 • КАКАЯ: величина – 50 метров <120 кг>.
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КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения в форме ТВОР с обязательным зависимым при 
нем: величиной в 3–4 см <в несколько атмосфер>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянная <переменная> величина; 
абсолютная <относительная> величина; отрицательная 
величина; допустимая величина; критическая величина; (аб-
солютно) малая величина; иррациональные <мнимые> вели-
чины; заданная <случайная> величина; неизвестная величина; 
общая величина (потерь); разные <все> величины; (третий) 
по величине; значение величины; свойства величин; связь ве-
личин; учение о величинах; звезда первой величины; величина, 
полученная экспериментальным <теоретическим> путем; 
перемножить величины; сравнить <сопоставить> величины; 
измерять величину в кг <км>.

 Каждый конкретный род величин связан с определенным 
способом сравнения физических тел или других объектов (Ма-
тематический энциклопедический словарь). Иногда для вы-
ражения величины энергии используют такие единицы, как 
электрон-вольт или килограмм-сила-метр (Уппсальский кор-
пус). Среди физических величин, характеризующих течение 
явлений в окружающем нас мире, нет величины более таин-
ственной, неуловимой, ускользающей от нашего понимания, 
чем время (В. Комаров).
СИН: размер, количество.
величина 2, перен.
В то время он уже был заметной величиной в журналистике; 
Он – величина, встретиться с ним непросто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, деятельность которого в области А2 
хорошо известна людям и высоко ценится ими’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: величина в литературе <в психиатрии>.
 • КАКАЯ: литературная величина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мировая величина (в математике); дутая 
величина [о человеке, деятельность которого не соответствует 
высокому положительному мнению о нем].

 Конечно, было бы просто нелепо сравнивать такие несо-
измеримые величины, как Бальмонт и молодой поэт Георгий 
Иванов (В. Ходасевич). Он фигура, величина, три, а то и все 
четыре ромба (А. Рыбаков). Ганчук независим, ему нельзя при-
казать, он слишком большая величина (Ю. Трифонов).
АНА: авторитет, знаток, светило; специалист, эксперт. 
[Е. Б.]

ВЕЛОСИПЕ́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
На день рождения ему подарили велосипед; Велосипед при-
ходилось постоянно чинить; Ты умеешь кататься на велоси-
педе?; Туда можно добраться только на велосипеде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Механическое транспортное средство для пере-
мещения человека А1, не имеющее внутреннего пространства, 
с седлом и двумя педалями, обычно двух- или трехколесное, 
которое приводится в движение вращением педалей’.

 Части велосипеда: руль, рама, педали, седло, багажник, тор-
моза, колеса, цепь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: велосипеды школьников <туристов>.
 • ПРИТЯЖ: мой <папин> велосипед.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двухколесный <трехколесный, четырехко-
лесный, одноколесный> велосипед; детский <взрослый, дам-
ский, мужской> велосипед; легкий <тяжелый> велосипед; 
городской <туристический, прогулочный> велосипед; горный 
<шоссейный, трековый> велосипед, спортивный <гоночный, 
прыжковый, трюковой, триальный> велосипед; односкорост-
ной <многоскоростной> велосипед; складной велосипед; ве-

лосипед круизер, велосипед BMX [для трюков и специальных 
гонок], велосипед MTB [для катания по пересеченной мест-
ности]; велосипед с багажником; сесть <вскочить> на вело-
сипед; кататься <гонять> на велосипеде, гнать велосипед; 
слезть с велосипеда.

 Иногда я вывожу из сарая, точно коня, свой велосипед и 
катаюсь по двору (В. Ходасевич). Бутафор выкатил на сцену 
старенький велосипед с облупленной рамой (М. Булгаков). 
Стук мячей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипе-
дов – памятные черты этого безрадостного июня (С. До-
влатов). Перебирая втулку, шестерни, звенья цепи, гайки, 
Саша вспомнил велосипед, который у него был в детстве, 
старый дамский велосипед, собранный из частей разных ма-
рок (А. Рыбаков). А вон Лорин папа едет на велосипеде, кру-
тит педали, собаки бегут за ним вслед, путаются под коле-
сами (Т. Толстая).
СИН: байк, разг. ве́лик; АНА: мопед, электровелосипед; уни-
цикл; тандем; мотоцикл, мотороллер, скутер, квадроцикл; 
самокат; ДЕР: велосипедист, велосипедистка; велосипедный; 
вело... [велоакробатика, велогонки, велодром, веломагазин, 
велопоход, велопрокат, велоралли, велопробег, велоспорт, ве-
лотрек, велотуризм].
◊ Водный велосипед ‘Механическое транспортное средство 
для прогулок по воде одного или нескольких людей, с сиде-
ньем и педалями для каждого человека, которое приводится 
в движение нажатием ног на педали’: Надоело загорать и 
купаться – возьмите напрокат лодку или водный велосипед 
или отправляйтесь на спортивную площадку поиграть в 
большой теннис, волейбол или бадминтон (Туризм и образо-
вание, 2001.03.15); изобретать велосипед ‘сделать или пы-
таться сделать то, что уже давно существует, считая, что никто 
раньше этого еще не делал’: Мы в России все время пытаемся 
изобрести велосипед, открыть собственную, национальную, 
таблицу умножения (Б. Еремин). [Е. Б.]

ВЕ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Взять <сдать> кровь из вены; ввести препарат в вену; 
Вены, объединенные в венозную систему, являются частью 
сердечно-сосудистой системы; В вене образовался тромб, 
мешающий кровотоку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кровеносный сосуд, по которому кровь посту-
пает от органов и тканей к сердцу’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подключичная <локтевая, легочная, пу-
почная, плечевая, бедренная, яремная, воротная, подвздошная, 
подколенная> вена; подкожная вена, парные вены, верхняя 
<нижняя> полая вена; мелкие <средние, крупные> вены, по-
верхностные <глубокие> вены; варикозные <расширенные, 
больные, узловатые> вены, тонкие вены; вздутая <набух-
шая> вена; разг. хорошие <плохие> вены, черные вены; вены 
мышечного <безмышечного> типа; вены большого <малого> 
круга кровообращения; вены нижних <верхних> конечностей; 
(варикозное) расширение вен; пульсация вен; проходимость 
вен, закупорка вен; заболевания вен, лечение <удаление> вен; 
сдавить вену; осматривать <щупать> вены; ввести иглу 
в вену, колоть в вену (препарат); порвать вену; перерезать 
вены, вскрыть (себе) вены [способ самоубийства].

 От частых уколов вена остекленела, выскальзывала из-под 
иглы, а он все ловил ее и ловил, ковыряясь иглой в своем теле, и 
от этого алая струя крови медленно катилась по руке и капля-
ми падала с локтя на землю (Ф. Незнанский, Э. Тополь). По-
дошла сестра со шприцем, нащупала вену во внутреннем сгибе 
локтя (И. Грекова). Он кричал так, что вены напряглись на 
шее (Г. Бакланов). После обеда дядя Юра спал, а сырыми ве-
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черами слушал последние известия, напрягаясь так, что взду-
вались вены на висках, когда диктор, понизив голос, упоминал 
остров со странным названием Даманский (А. Варламов).
АНА: артерия; ДЕР: мед. венозный, внутривенный; мед. фле-
бология. [Е. Б.]

ВЕНГЕ́РСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
венгерский 1.1
Венгерская литература; Его книга посвящена венгерским 
режиссерам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Венгрии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Венгерский политик <писатель, ученый, 
режиссер>, венгерский король, венгерская армия, венгерские 
школьники; венгерский язык, венгерская грамматика; венгер-
ский кинематограф; венгерская культура; венгерское сельское 
хозяйство; венгерские города; венгерская корона, венгерская 
республика <экономика>; венгерские события [имевшие место 
в 1956 г. народные выступления против коммунистического 
режима в Венгрии, подавленные в результате военного вме-
шательства СССР].

 Правою его рукою по лечебной части были венгерский ком-
мунист и военный врач из пленных Керени Лайош (Б. Пастер-
нак). Авторы гипотезы обратились [...] к исследованиям из-
вестного венгерского ученого Роланда фон Этвеша (Упп-
сальский корпус). Венгерский журналист Ласло Биро, с 1940 
года проживавший в Аргентине, запатентовал там изобре-
тенную им еще на родине в 1938 году шариковую авторучку 
(«Вокруг света», 2004.06.15). Сегодняшняя венгерская сто-
лица, по мнению ученых, напоминает слоеный пирог из раз-
личных культур и вероисповеданий («Мир & Дом. City», 
2004.04.15).
венгерский 1.2
Венгерское вино; Исполняли венгерский танец; В магазине 
было много венгерских товаров; Перед музеем стоял огром-
ный венгерский «Икарус».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший или сделанный в Венгрии 
или считающийся таковым’.

 Венгерский танец в небесной черни / Звенит и плачет, 
дразня меня (А. Блок). Коротко стрижен, одет в новый вен-
герский костюм серого цвета, рубаха голубая, без галстука 
(Ф. Незнанский, Э. Тополь). Разочарованные охотники вы-
пили прихваченные с собой венгерские вина, откушали по-
знанской ветчины и без обычного азарта постреляли волков 
(В. Быков). Он кашлял страшно, принимал какое-то венгер-
ское лекарство (В. Крупин). По венгерской легенде, непослуш-
ная дочь королевы сбежала однажды из дворца и преврати-
лась в тростник («Народное творчество», 2004.08.16).
ДЕР: венгерка1 [короткая куртка из сукна с нашитыми на груди 
поперечными шнурами по образцу формы венгерских гусар]; 
венгерка2 [бальный танец, основанный на народном венгер-
ском танце чардаш]; по-венгерски [мясо по-венгерски].
венгерский 2, в функции существительного в форме ЕД; 
МУЖСК.
Выучить венгерский; пресса на венгерском.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Венгерский язык’.

 Венгерский язык – один из языков угорской группы финно-
угорских языков, являющийся официальным языком Венгрии.

 Через десять минут на улице, на лавочке, сидели брат и 
сестра, оба в очках, знающие по семь языков (плюс венгерский 
без словаря) (Л. Петрушевская). Устроительница подарила 
мне сборник русской прозы на венгерском (В. Попов).
СИН: венгерский язык; ДЕР: по-венгерски [говорить по-вен-
герски]. [Е. Б.]

ВЕ́НГРЫ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ов, ЕД венгр, -а.
венгры 1
Финны и венгры; Самоназвание венгров – мадьяры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ Венгрии’.

 1. Суженные употребления применительно к этнической 
общности: обрусевший венгр; венгр по происхождению; Во 
взводе со мной служил венгр (В. Казанкин); В конце концов, 
Ласло был венгром и в Союзе жил только с 65 года (Д. Ру-
бина); В Словакии венгры составляют всего 10 % населения, 
но в местах их компактного проживания в учреждениях и 
учебных заведениях официально используется венгерский язык 
(Дипломатический вестник, 2004.05.25).
2. Суженные употребления применительно к группе венгров, 
представляющих свою страну: гастроли венгров; Венгры 
предложили матч-реванш, и он состоялся 26 июля (А. Куз-
нецов).
3. Лицо женского пола называется венгерка.

 Как известно, венгры в немыслимых размерах поглощают 
кофе (Г. Шергова). Я отделался дешево, хотя я неоднократно 
высказывал свое сочувствие восставшим венграм (А. Зино-
вьев). Пресловутую квартиру [...] Лужин посетил сразу после 
того, как добыл свой первый пункт, разделавшись с очень цеп-
ким венгром (В. Набоков). Подошел официант, черноволосый, 
коренастый, наверное – югослав или венгр (С. Довлатов). По-
рой она бросалась в авантюры то с каким-то поляком, то с 
венгром, то с болгарином (С. Аллилуева).
СИН: мадьяры.
венгры 2, только МН; разг. или неофиц.
Граница с венграми; заключить с венграми договор о сотруд-
ничестве; Венгры приобрели партию боевых машин пехоты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государство Венгрия как участник политических 
и экономических отношений’.

 Вместе с 3-й империей воюют финны, венгры, румыны, 
словаки; фактически эти страны и Болгария оккупированы 
Гитлером (Г. Эфрон). Полякам, и венграм, и чехам удалось 
провести приватизацию и без существенного снижения 
уровня жизни, и без нашего удручающего спада производ-
ства (А. Ципко). Я хорошо понимаю чувства поляков, венгров,
чехов. прибалтов, которые [...] стремятся в НАТО (А. Вар-
ламов)
СИН: мадьяр. [Е. Б.]

ВЕНЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК; венца́.
венец 1.1, книжн. ‘корона’: царский венец.
венец 1.2, церк. ‘корона вступающих в церковный брак’: держать 
венец над женихом.
венец 1.3 ‘прическа, когда волосы укладываются вокруг головы’: 
уложить косу венцом.
венец 1.4, устар. поэт. ‘венок’: плести венцы.
венец 2.1 ‘кольцо вокруг светила’: венец вокруг Солнца.
венец 2.2 ‘кольцо вокруг объекта’: венец вокруг чела.
венец 3 ‘высшее достижение’: Симфония – венец творчества ком-
позитора.
венец 4, спец. ‘ряд бревен в срубе’: Нижние венцы сгнили.

венец 1.1, книжн.
Царский венец; зубчатый венец; венец с драгоценными кам-
нями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, имеющий в основании круг, охваты-
вающий голову, от которого вверх идут зубцы, сделанный с 
использованием драгоценных материалов А2, который явля-
ется символом монаршей власти А1 и надевается в первый 
раз на голову человеку во время обряда возведения его на 
престол’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: королевский венец.
А2 • из РОД: венец из золота.
 • КАКОЙ: алмазный венец.

 Привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, 
и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как 
от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную 
ночь (С. Т. Аксаков). Ему же самому, коротконогому, в чу-
жих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно 
держать на неподвижной голове царский венец – медный 
огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко на уши 
(И. Бунин). Я о престоле грезил шведском, / О войнах, казнях 
и венце (М. Цветаева). Император посетил Ипатьевский 
монастырь, куда в 1613 прибыло посольство из Москвы к 
Михаилу Федоровичу, прося его принять царский венец 
(Ю. Щеглов).
СИН: корона; АНА: шапка Мономаха; диадема, тиара; ДЕР: 
венценосец; венценосный; венчать (на царство).
венец 1.2, церк.
Брачный венец; Держать венец над женихом; стоять под 
венцом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, имеющий в основании круг, охватыва-
ющий голову, обычно из металла, который надевается на голо-
ву жениха и невесты во время церковного бракосочетания’.

 1. Метонимические употребления применительно к самому 
обряду венчания: до <после> венца; повести к венцу, идти 
под венец; увести из-под венца; Додо Сушкова идет под венец 
не по доброй воле (В. Ходасевич).
2. Венец безбрачия – в оккультных представлениях невидимая 
для обычного человека черная корона, обращенная зубцами 
вниз, которая является знаком того, что человек, над кото-
рым она находится, не может вступить в брак: Она лечит 
народными средствами и заговорами, избавляет от венца 
безбрачия, снимает порчу, наводит ее... ну, и все такое про-
чее (Т. Тронина).

 Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молит-
ву и поздравил молодых (Л. Н. Толстой). Рука молодой, казав-
шейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск таю-
щей свечи капал на оборки ее голубого платья (И. Бунин). 
Помню, в ту минуту я подумал, что, если и соберусь женить-
ся, никогда не унижусь до того, чтобы этот человек держал 
венец над моей невестой (М. Шишкин).
СИН: (свадебный) венок; ДЕР: венчать.
венец 1.3
Венец из кос; уложить косы венцом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женская прическа, когда волосы А1 в виде косы 
или валика укладываются вокруг головы и закрепляются та-
ким образом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: венец из волос.
 • РОД: венец волос.

 И за венцом волос / Качалась мерно комнат даль, / Где вла-
ствовал хаос (А. Блок). Елена сидела в полумгле, смятый венец 
волос пронизало пламя, по щекам текли слезы (М. Булгаков). 
Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом 
вкруг головы (А. Солженицын). Голову ее венцом обвивала тем-
ная с проседью тонкая коса (Н. Гершензон-Чегодаева).
венец 1.4, устар. поэт.
Несите свежие венцы (А. Пушкин); Равнодушно он уронит 
свой венец из георгин (И. Анненский).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Венок из А1’.

 1. Терновый венец – венок из ветвей растения с шипами 
(терниями), имитирующий царский головной убор, который, 

согласно Евангелиям, был возложен перед казнью на голову 
Иисуса Христа римскими воинами [см. тж ◊].
2. Лавровый венец – венок, сделанный из ветвей лавра или из 
других имитирующих его материалов, который надевают на 
голову или на шею человеку в знак его победы в чем-л. или в 
знак признания его особых заслуг [тж венок 1.1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: венец из роз <из колосьев>.
 • КАКОЙ: розовый <васильковый> венец.

 Дай Бог, чтоб младости, безрадостной, бесчарной / Скорее 
наступил желаемый конец, / И чтобы смерти дух, крылатый, 
светозарный, / Надел на голову мне маковый венец (В. Хода-
севич). Ты – в лепестках душистого венца (И. Анненский). 
Отцам из роз венец, тебе из терний, / Отцам – вино, тебе – 
пустой графин (М. Цветаева). Другая [девушка] – пастораль-
ная [...] в венце из одуванчиков (Вен. Ерофеев). Ночью в до-
ртуаре перед тем, как заснуть, я долго смотрела на висящий 
на стене крест с распятым телом Христа, с терновым вен-
цом на поникшей голове (Л. Вертинская).
СИН: венок, венчик.
венец 2.1
Венец вокруг луны предвещал непогоду; Венцы вокруг диска 
Солнца или Луны обусловлены дифракцией света в капельках 
тонких облаков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Светлое туманное кольцо вокруг Солнца, Луны 
или очень яркого источника света А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • вокруг РОД: венец вокруг Солнца.
 • РОД: венец Солнца.

 Костер едва тлел, люди лежали, сбившись в темную массу, 
высоко в пустынном небе, окруженная влажным венцом, сто-
яла маленькая луна, окрестность потонула в тумане (Б. Ха-
занов).
СИН: ореол, спец. гало.
венец 2.2
Светлый венец вокруг головы; вырисовывать венцы святых 
на иконе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Светлое или темное кольцо вокруг объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • вокруг РОД: венец вокруг головы.

 Венцы вокруг голов незаметны в ватиканской рукописи, 
зато они ясно обозначены на [...] изображении в современной 
рукописи в Париже (А. С. Уваров). Приземистая спальня, по-
блескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то тем-
ные, с небывалой тоской на дне, глаза (Е. Замятин). Глаза ее 
впали, как у мертвой, и обвились черноватым венцом, лицо 
посерело (В. Брюсов). Ореол прошлого окружает ее, словно 
темный венец (Г. Белль, пер. Л. Черной).
СИН: нимб, ореол; круг; АНА: сияние.
венец 3, ПРЕДИК; только ЕД; книжн.
Человек – венец творенья; Венцом новой коллекции модельера 
было свадебное платье; Многие считают суд присяжных 
венцом судебной реформы; Конец – всему делу венец (посло-
вица).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высшее достижение в области А2 или высшая 
положительно оцениваемая степень в развитии состояния или 
явления А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: венец деревянной архитектуры; венец карьеры.

 Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний 
(И. А. Гончаров). Узрел ли ты в звезде высокой / Красот ве-
нец? (А. Блок). Главной задачей и венцом государственной 
деятельности Коку-Коки являлось – обеспечить страждущих 
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огненной водой (М. Булгаков). Это был венец их торжества, 
награда за перипетии и невзгоды жизни, светлый час их ве-
ликой любви (А. Рыбаков).
СИН: достижение, вершина, пик; АНА: апогей; ДЕР: венчать.
венец 4, спец.
Готовить венцы для нового сруба; положить венцы; Несколь-
ко венцов, положенных друг на друга, образуют сруб; При 
реставрации заменили только нижние венцы; Венцы должны 
иметь минимальные зазоры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один горизонтальный ряд бревен деревянной 
постройки, соединенных друг с другом в углах образованного 
ими четырехугольника’.

 Он быстро подкопал верхние венцы колодезного сруба, вы-
тащил и заменил их новыми (Н. Гладышев). Дом не низкий – 
восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, посерели от 
старости брёвна сруба (А. Солженицын). Я дольше всего за-
держался здесь, возле вязов, не слазив на чердак, не спросив 
про подпол, а главное, не осмотрев нижние венцы сруба 
(В. Арр). Они пили эту настойку, когда [...] обмывали поло-
женный ими первый венец этой бани (В. Максимов).
◊ Терновый <мученический> венец ‘страдания’: Допустим, 
я сознательно иду на смерть, принимаю, так сказать, венец 
терновый (Ю. Герман); Вы, к сожалению, из той породы лю-
дей, которые не останавливаются ни перед чем и ради правды 
готовы принять мученический венец (А. Беляев). [Е. Б.]

ВЕНО́К, СУЩ; МУЖСК; венка́.
На Троицу девушки плели венки; На голове у девочки был венок 
из полевых цветов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение для головы, обычно из гибких длин-
ных стеблей растений и цветов, иногда из веток или искус-
ственных материалов А1, сплетенных в виде круга’.

 1. Венки могут использоваться для украшения помещений, 
а также – в народной культуре – как ритуальный предмет, уча-
ствующий в обрядах: жатвенный венок – венок из колосьев, 
который символизирует окончание жатвы; свадебный венок – 
венок из свежей зелени, цветов, часто с лентами – символ 
брака.
2. Траурный венок – большой круглый или овальный венок из 
веток и листьев, а также из искусственных материалов, часто 
украшенный лентами, который во время похорон или траур-
ных церемоний кладется в предназначенное для него место и 
является знаком памяти.
3. Лавровый венок – венок из лавра, символ победы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: венок из одуванчиков <из васильков, из роз>.
 • КАКОЙ: лавровый <искусственный> венок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежий <увядший, сухой> венок; бумаж-
ный <пластмассовый> венок, венок из искусственных цветов; 
офиц. возложение венков [торжественная траурная церемония 
в память кого-л., чего-л.]; плести венки; заказывать (траур-
ный) венок; возлагать венки.

 А девушка, венки сплетая, / Всё пела, плача и смеясь 
(А. Блок). Памятью сердца – венком незабудок / Я окружила 
твой милый портрет (М. Цветаева). Ехали с соломенными 
венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под 
кожухами, пели стройно и слабо (М. Булгаков). Прохожие 
пропускали шествие, считали венки, крестились (Б. Пастер-
нак). Прямо на шоссе была вывалена большая куча всякого 
погребального вздора, сослужившего свою службу: куски ку-
мачовых лент, засохшие цветы, заржавленные проволочные 
остовы старых венков (В. Катаев).
СИН: венец; ДЕР: веночек.

◊ Венок сонетов, спец. ‘литературное произведение из пят-
надцати сонетов, связанных между собой так, что последний 
стих одного сонета является первым стихом следующего, а 
пятнадцатый состоит из первых строк всех предыдущих че-
тырнадцати’. [Е. Б.]

ВЕНТИЛЯ́ТОР, СУЩ; МУЖСК; -а.
Над головой шумел вентилятор; Компьютер старый, венти-
лятор невыносимо гудит; Горячий воздух по духовке распре-
деляется с помощью вентилятора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Автоматическое устройство с вращающимися 
частями, предназначенное для перемещения воздуха в це-
лях его охлаждения, очищения или равномерного распреде-
ления’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мощный вентилятор; карманный <на-
стольный, напольный, потолочный> вентилятор; вентиля-
тор системы охлаждения; лопасти <спец. лопатки> вен-
тилятора, мотор вентилятора; установить вентилятор; 
включить <выключить> вентилятор; Вентилятор гудит 
<жужжит, стрекочет>; Вентилятор подает в салон подо-
гретый <охлажденный> воздух.

 День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфаль-
тового июля не приносил облегчения людям (В. Гроссман). Ни 
вентиляторов, ни тем более кондиционеров в номерах не было, 
и их обитатели задыхались в душной, влажной жаре, какая 
выдается, наверное, только в Нью-Йорке (Е. Рубин). Венти-
ляторы гоняли по залу клубы табачного дыма (С. Довлатов). 
Вы зайдите в любой магазин, торгующий электробытовой 
техникой. Там таких гребней с вентиляторами не счесть, на-
зываются они просто – фен (Д. Донцова). Бытовой вентиля-
тор, установленный в ванной под развешенным для просушки 
бельем, сократит время высыхания в четыре раза («Наука и 
жизнь», 2006).
СИН: вентиляция; АНА: веер, опахало; фен; кондиционер; 
вытяжка; тех. кулер; тех. компрессор; тех. фенестрон; ДЕР: 
вентиляторный. [Б. И.]

ВЕНЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ве́нчан-
ный; НЕСОВ.
венчать 1.1, книжн. ‘находиться на верху’: Купол венчает здание.
венчать 1.2, книжн. ‘находиться на голове’: Диадема венчает го-
лову.
венчать 2, книжн. ‘завершать’: Сказку венчает пир на весь мир.
венчать 3.1, церк. ‘сочетать церковным браком’: Старый священник 
умер, венчать было некому.
венчать 3.2, церк. ист. ‘возводить на престол’: венчать на царство 
наследника престола.
венчать 4, высок. ‘надевать на голову венок’: венчать чемпиона.

венчать 1.1, СОВ увенчать, обычно в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ; книжн.
Купол храма венчает крест; Огромная птица, венчая мемори-
ал, распростерла над ним крылья; Ствол венчала золотистая 
крона.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Объект А1 находится на самом 
верху объекта А2’ [часто о части объекта, выполняющей де-
коративную функцию].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Полумесяц венчает постройку.
А2 • ВИН: венчать гору <постройку, колонну>.

 Золотые березы осени венчают холм (В. Хлебников). Над-
гробие венчал мощный бюст усатого мужчины в папахе 
(М. Ганина). Татарская медная утварь стояла на высоких 
полках, а по углам громоздились друг на друге огромные каза-
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ны. Медный кумган венчал пирамиду (Л. Улицкая). Колья по-
косившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами 
(С. Довлатов). Из церкви вышла немощная старуха в старо-
модном черном платье до пят и черной шляпе, увенчанной 
подобием птичьего гнезда (А. Рыбаков).
СИН: завершать; КОНВ: венчаться, увенчиваться.
венчать 1.2, СОВ увенчать, обычно в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ; книжн.
Ее голову венчала фата; шутл. Его затылок венчает лысина.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Объект А1 находится на голове 
А2 человека, являясь заметной частью его внешнего вида’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Корона <высокая прическа> венчает (голову).
А2 • ВИН: венчать чело <лоб>.

 Голову Государыни венчала диадема из того же драгоцен-
ного жемчуга и бриллиантов (А. Чудаков). Черная же корона 
с огромным алмазом венчала его голову молнией-змеей (С. Оси-
пов). Тяжелая митра, венчавшая голову, плыла над кольцами 
оцепления (Е. Чижова). Гордо посаженную голову венчал алый 
гребень (М. Успенский). Приглушенной белизны парик венчал 
чело незнакомца (В. Шинкарев). Красавка, [...] торжественно 
покачивая головой, увенчанной короткими рогами, направи-
лась к выходу из двора (В. Войнович).
венчать 2, СОВ увенчать, обычно в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ; книжн.
Конец венчает дело; Мир венчает войну [латинская послови-
ца: Et pacem bellum finit]; Новости венчал прогноз погоды; 31 
декабря 2000 года венчает XX век.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Событие А1 является концом 
ситуации А2 или высшей степенью ее развития’.

 Расширенные употребления применительно к материаль-
ным объектам в роли А1 и А2: В конце коридора была неболь-
шая зала, она как бы венчала его: так реку венчает озеро, в 
которое она впадает (Саша Соколов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Победа венчает (полярную экспедицию).
А2 • ВИН: венчать торжество <пир>.

 Я стал заново прокручивать день за днем все наши послед-
ние встречи и понял, что потепление в наших отношениях [...] 
и, наконец, это венчающее всё свидание объяснялись тем, что 
он уезжает (Ф. Искандер). Поставлена последняя точка, вен-
чающая изнурительный труд. Завтра придут известность, 
слава и деньги (Б. Левин). Венчая окончание присутственного 
дня, растекался теперь, куда ни глянь, поток серолицых лю-
дей в поношенных темных мундирах с медными пуговицами 
(Б. Окуджава). Песня, как я понимал, должна была венчать 
фильм, стать его апофеозом (М. Магомаев). Ремонт был 
увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет (И. Ильф 
и Е. Петров).
СИН: завершать, заканчивать; КОНВ: венчаться, увенчаться.
венчать 3.1, СОВ обвенчать, повенчать; церк.
Отец Михаил венчал их в небольшой церкви под Москвой; 
Пару венчали <обвенчали, повенчали> на второй день после 
Троицы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Человек А1, имеющий право со-
вершать обряд церковного бракосочетания, совершает его над 
женихом А2 и невестой А3 и надевает на их головы венцы’.

 Возможны образные употребления: Так венчалась весна с 
колдуном (А. Блок); Ты помнишь, – помнишь, что смерть нас 
венчала? (В. В. Вересаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: венчать Марию (с Иваном).

А3 • ТВОР: венчать (Марию) с Иваном.
А2 + А3 • ВИН МН: венчать влюбленных <их>.
 • ВИН и ВИН: венчать Марию и Ивана.

 Венчали их в сельской церкви, после обедни в воскресенье, и 
потом гостям был предложен парадный завтрак (И. А. Гон-
чаров). Константин Ипполитович не был венчан с Павлой 
Леонтьевной Вульф, когда 31 декабря 1906 года в Москве ро-
дилась их дочь Ирина, моя мать (А. Щеглов). Ведь он родился 
в сорок седьмом, когда не осталось в округе ни одной дей-
ствующей церкви и много лет тут не крестили, не венчали и 
не отпевали (А. Варламов). Священники звонят в церквах Ар-
бата – Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явлен-
ный – спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах пар-
човых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и 
бедноту (Б. Зайцев).
АНА: сочетать браком, канц. расписать [Их расписали в 
сельсовете], женить; КОНВ: венчаться, повенчаться, обвен-
чаться; ДЕР: венчание; венчальный [венчальные свечи].
венчать 3.2, СОВ повенчать; церк. ист.
Венчать на царство; последний венчанный царь; Первого 
московского государя Ивана Грозного венчал <повенчал> на 
царство митрополит Макарий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Человек А1, имеющий право 
совершать обряд возведения на престол, совершает его над 
человеком А2 и кладет ему на голову венец’ [часто в сочетании 
венчать на царство].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: венчать самозванца <его>.

 В 1574 году, как указывает летопись, царь Иван Васильевич 
посадил на Москве Симеона Бекбулатовича «и царским вен-
цом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел 
из кремля, жил на Петровке [...], ездил просто, как боярин, в 
оглоблях» (О. Чайковская). В 754 г. папа Стефан III венчает 
Пипина Короткого королем франков, заключая с франкской 
державой далекоидущий союз (С. Аверинцев). Я пришла от 
имени Господа, – сказала Жанна, – освободить Орлеан и вен-
чать дофина в Реймсе королевскою короною (П. Ковалевский). 
В пеленках венчанный на царство бывший император Иван 
Антонович томится в Шлиссельбургской крепости (В. Шиш-
ков). Стоя на вершине горы, он видел, как внизу войска венча-
ют на царство Фарнака (М. Анчаров). Это Аграфена [...] 
царица швамбранская... Мы коронуем ее, венчаем [...] Ура! 
(Л. Кассиль).
СИН: короновать; КОНВ: венчаться; ДЕР: венчание.
венчать 4, СОВ увенчать, высок.
Венчать победителя лавровым венком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 венчает А2 ‘Люди А1 в знак того, что они 
высоко ценят заслуги человека А2, надевают ему на голову 
или на шею венок А3’.

 Образные употребления: Сама Муза поэзии увенчает его 
чело неувядаемым лавром (В. Ходасевич); Ему и было-то 
всего-навсего двенадцать лет, когда Лондон венчал мальчика 
титулом «маэстро» (Ю. Давыдов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: венчать юношу <олимпийского чемпиона>.
А3 • ТВОР: венчать (героев) лаврами.

 Только вчера я коленопреклоненно венчал тебя цветами, 
Мадонна, только вчера я с робостью касался края твоих 
одежд (Л. Андреев). Наша Академия художеств пела в честь 
Брюллова сочиненные для него кантаты, венчала его лаврами 
и торжественно провозгласила его гением (И. Е. Репин). Его 
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[Ушакова] венчали лаврами освобожденные им греческие 
островитяне (Е. Тарле). Шаховского [...] «Беседа» венчала 
лавровым венком (Ю. Тынянов).
СИН: награждать; АНА: славить, воспевать; КОНВ: вен-
чаться. [Е. Б.]

ВЕ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
вера 1.1 ‘убежденность, что А2 существует’: вера в Бога.
вера 1.2 ‘совокупность религиозных убеждений и обрядов’: Какой 
ты веры?
вера 2 ‘убежденность, что А2 истинно’: вера в предсказания.
вера 3.1 ‘убежденность, что благодаря А2 произойдет что-л. хоро-
шее’: вера в талант молодой актрисы.
вера 3.2 ‘убежденность, что А2 будет иметь место’: вера в триумф 
сборной команды.

вера 1.1, только ЕД.
Вера в Бога; Надо верить в чудеса; Она верила в добро.
ЗНАЧЕНИЕ. Вера А1 в А2 ‘Убежденность человека А1, что А2 
существует или является истинным, которая основана не на 
фактах или логических доказательствах, а на том, что А1 очень 
хочет, чтобы А2 существовало или было истинным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вера отца.
 • ПРИТЯЖ: моя <папина> вера.
 • КАКАЯ: всеобщая <коллективная, детская> вера.
А2 • в ВИН: вера в леших <в русалок>.
 • что ПРЕДЛ: вера, что все кончится хорошо <что добро 

побеждает зло>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Твердая <несокрушимая, непоколебимая, 
фанатичная, слепая> вера, слабая вера; вера в нечистую силу 
<в черта, в судьбу>; убить <уничтожить> веру (в Деда Мо-
роза); Вера (в Деда Мороза) пошатнулась <угасла>.

 Презумпция же эта не может быть подтверждена ничем, 
кроме веры в [...] эту презумпцию (В. Успенский). И вдруг 
появилась Галина Леонидовна: глаза подпухшие, плечи согбен-
ные, походка задумчивая, ореол мученицы, пострадавшей за 
веру в святость семейной жизни (А. Азольский). Вера в веч-
ность человеческого рода на Земле (ибо речь может идти 
только о вере) столь же нелепа и бессмысленна, как и вера в 
личное бессмертие индивидуума (И. Шкловский). Вера моря-
ков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гава-
ни, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особен-
ной силой (К. Паустовский).
ДЕР: верить.
вера 1.2
Какой ты веры? Ей хотелось обратить мужа в свою веру; По 
соседству жили люди иной веры; Они исповедовали разные 
веры.
ЗНАЧЕНИЕ. Вера А1 в А2 ‘Совокупность представлений о 
сверхъестественном существе или высшей силе А2, управ-
ляющей миром, которые люди А1 считают истинными, и свя-
занных с этими представлениями обрядов’.

 Расширенные употребления применительно к любому уче-
нию, имеющему иррациональное начало: Кто-то длинный и 
пьяный важно объяснял, что [...] он постоянно ходит в зеленых 
штанах, потому что у него такая вера (Ю. Домбровский); 
Любая вера находит поклонников. А уж если она побеждает, 
то у нее появляется множество ревнителей (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вера отцов.
 • ПРИТЯЖ: наша <бабушкина> вера.
А2 • в ВИН: вера в Христа.
 • КАКАЯ: христианская <языческая> вера.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая <подлинная, истинная> вера; 
твердая <несокрушимая, непоколебимая, фанатичная> вера; 
древняя <старая, новая> вера; другая <иная, чужая, своя> 
вера, разные веры, общая <единая> вера; вера предков <дедов, 
пращуров>; мусульманская <иудейская, буддийская> вера, 
православная <католическая, протестантская> вера, вера в 
Магомеда <в Будду, в Иегову>; догматы веры, Символ веры 
[в христианстве краткое изложение основных положений ре-
лигиозного учения; см. тж ◊], храм веры; во имя <ради> веры; 
лишить веры, обратить в (свою) веру, насаждать (новую) 
веру, перейти из одной веры в другую, выбирать веру, воз-
родить веру; глумиться над (чужой) верой; Вера пришла в 
упадок <пошатнулась>.

 Но я, первосвященник иудейский, [...] не дам на поругание 
веру и защищу народ! (М. Булгаков). Став старше и хлебнув 
в жизни не одних только радостей и удовольствий, он с гру-
стью понял, что та вера, которую молодой неофит желал 
обрести, никогда не будет открыта и дана во всей своей 
полноте человеку, не имевшему религиозного опыта в дет-
стве (А. Варламов). Бабушку Евгению Федоровну он слегка 
презирал за ее православную веру и, пока не рассорился с ней 
окончательно, всё учил ее правильно веровать, по-толстовски 
(Л. Улицкая). Пришелся их развод на ту пору, когда делилось 
и разрушалось всё – государство, земля, вера, история, за-
коны и взгляды (В. Распутин).
СИН: вероисповедание, конфессия; АНА: религия; ДЕР: ве-
рить; адепт, неофит.
вера 2
Вера в науку; вера в то, что медицина всесильна.
ЗНАЧЕНИЕ. Вера А1 в А2 ‘Убежденность человека А1 в том, 
что А2 истинно, которая отчасти основана на фактах и логи-
ческих доказательствах, а отчасти на том, что А1 очень хочет, 
чтобы А2 было истинным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вера отца (в психоанализ).
 • ПРИТЯЖ: наша <бабушкина> вера (в гомеопатию).
А2 • в ВИН: вера в пользу сыроедения.
 • что ПРЕДЛ: (его) вера, что ему все позволено.

 Именно на примере этой геометрии была преодолена вера 
в незыблемость освященных тысячелетним развитием мате-
матики аксиом (А. Колмогоров). Может быть, потребность 
делиться с ней своей жизнью вызывалась верой, что она жи-
вет его жизнью больше, чем своей, что его жизнь и есть ее 
жизнь? (В. Гроссман). Жила твердая вера, что железный 
кулак команды может все, а если не все – значит, народ рас-
пустился (А. Терехов). В нашей стране сегодня чудовищно 
распространилась вера в астрологию, гадание, предсказание 
судьбы, магию, гороскопы (В. Курт).
ДЕР: верить.
вера 3.1
Вера в человека <в человечество>; вера в людей <в молодежь, 
в новое поколение>; вера в свой талант.
ЗНАЧЕНИЕ. Вера А1 в А2 ‘Убежденность человека А1 в том, 
что А2 сможет сделать что-л. хорошее, или в том, что благо-
даря А2 произойдет что-л. хорошее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вера отца (в одаренность сына).
 • ПРИТЯЖ: наша <бабушкина> вера (в его одаренность).
А2 • в ВИН: вера в себя <в свои силы, в одаренность сына>.

 В ту пору я, недоучка, вернулся из Средней Азии и был полон 
веры в себя (В. Аксенов). Николай Андреевич рассказывал ей 
о снисходительном безразличии корифеев к его работам, и всё 
яростней становилась ее вера в него (В. Гроссман). Он пошел 
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за большинством, исходя из общей либеральной веры в Учре-
дительное собрание (Г. Иоффе). Если в широких народных 
массах еще сохранялась вера в царя, 9-го января 1905-го года 
она была расстреляна (В. Зензинов). Вера пациента в способ-
ности врача, безусловно, помогает процессу выздоровления 
(«Наука и жизнь», 2006).
ДЕР: верить.
вера 3.2
Вера в успех; вера, что справедливость восторжествует.
ЗНАЧЕНИЕ. Вера А1 в А2 ‘Убежденность А1 в том, что А2 
должно существовать’.
А1 • РОД: вера отца (в торжество добра).
 • ПРИТЯЖ: наша <бабушкина> вера (в торжество до-

бра).
А2 • в ВИН: вера в торжество добра.
 • что ПРЕДЛ: (его) вера, что все кончится хорошо.

 Непрерывная изнурительная борьба с ними, причем без вся-
кой надежды на успех и веры в конечную победу, совсем измо-
тала Романыча (А. Шалин). Пройдя через чудовищные пытки, 
разочаровавшись в своих сторонниках, Кампанелла [...] не по-
терял веру в светлое будущее человечества (В. Каганов). Такие 
публикации [...] укрепляют веру в торжество знания (А. Фи-
липпов). Врач одним своим видом должен вселять в больного 
бодрость, надежду, веру в выздоровление (И. Грекова).
ДЕР: верить.
◊ Символ веры см. СИ́МВОЛ; верой и правдой ‘так хорошо, 
как только можно’ [обычно в контексте глагола служить]; 
(брать <принимать> что-л.) на веру ‘считая, что доказатель-
ства невозможны или не нужны’: Наука всё больше утверж-
дений принимает на веру (Д. Гранин); Какая вера (кому)! ‘го-
ворящий считает, что человек А1 скорее скажет неправду, чем 
правду’: Пьяному какая вера! (В. Г. Короленко). [Е. Б.]

ВЕ́РБА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Купить веточку вербы; освятить вербу в церкви.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерево или кустарник, имеющий гибкие крас-
новатые ветви и серо-желтые пушистые почки величиной с 
ноготь ребенка’.

 1. Растение верба относится к семейству ивовых.
2. Верба расцветает рано и потому в народной культуре явля-
ется символом жизненной силы, возрождения природы. Она 
заменила ветви финиковой пальмы или иерусалимской ивы, 
которыми, по преданию, народ приветствовал въезд Иисуса 
Христа в Иерусалим, и дала название отмечающемуся в по-
следнее воскресенье перед Пасхой церковному празднику 
Вербное воскресенье. В этот день на утрени молящиеся держат 
ветви вербы.

 Провожали меня с красными прутиками расцветшей вер-
бы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими 
на комочки пуха (Ю. Домбровский). Освященные в церкви 
ветки вербы принято было хранить целый год – считалось, 
что они охраняют дом и его хозяев от бед, болезней и не-
счастных случаев («Биология», 2003.04.01). Были же еще 
тридцать лет назад у Зосимовки огромные вербы – в дупле 
одной из них мы прятались и ходили по стволу, как по мосту 
(А. Гирявенко). Они медленно шли мимо косых заборов, по-
ленниц, сараев, зарослей вербы, старых купеческих дач под 
высокими корабельными соснами (А. Иванов). У церковного 
ящика копошилась похожая на толстого кролика старушка 
в белом платке, на ящике стоял стакан, а в нем несколько ве-
точек воробьино-серой вербы (Л. Улицкая).
ДЕР: вербный [вербная неделя <суббота, каша>], вербовый. 
[Е. Б.]

ВЕРБЛЮ́Д, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Европейцы назвали верблюда кораблем пустыни; Считается, 
что верблюды очень злопамятны; В зоопарк привезли верблю-
да; Осторожно: верблюд может плюнуть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупное жвачное животное с одним или двумя 
горбами, густой шерстью и широкими двупалыми ступнями, 
приспособленными для ходьбы по пескам или мелким камням, 
обитающее в пустынях, полупустынях и сухих степях, от-
личающееся большой выносливостью и способностью долго 
обходиться без воды, которое человек использует для пере-
возки людей и грузов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Одногорбый <двугорбый> верблюд; степ-
ной верблюд; боевой верблюд; одомашненный верблюд; ази-
атский <африканский> верблюд; облезлый верблюд; шерсть 
<горб> верблюда, крики верблюдов; караван верблюдов; погон-
щик верблюдов; разводить верблюдов; сесть на верблюда, ехать 
на верблюде, слезть с верблюда; навьючить верблюда; перевоз-
ить (что-л.) на верблюдах, передвигаться на верблюдах.

 Удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бур-
нусе провел верблюда (В. Набоков). Длинные цепи верблюдов, 
связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизан-
ные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов 
(Н. Гумилев). В город входили верблюды, вслед за ними въехал 
военный сирийский патруль, который Иуда мысленно проклял 
(М. Булгаков). Верблюд ему весь китель оплевал, а китель 
только из прачечной (И. Ильф и Е. Петров). Над всей рыноч-
ной толчеей и сутолокой покачивались на тонких шеях над-
менно-брюзгливые, покорно-отчужденные, сказочные морды 
верблюдов (Ю. Нагибин). С верблюда падаешь боком, а с иша-
ка – головой (Ю. Трифонов).
СИН: дромадер, дромедар [одногорбый верблюд], бактриан 
[двугорбый верблюд]; ДЕР: верблюдица, верблюжонок; вер-
блюжатина, верблюжина; верблюжий.
◊ От верблюда, разг. [цитата из сказки К. Чуковского «Теле-
фон», использующаяся для того, чтобы в резкой форме со-
общить о своем нежелании отвечать на вопрос «Откуда?»]: 
Откуда только такое зверье берется? – Откуда? – сказал 
водитель. – От верблюда (В. Аксенов); Откуда ты знаешь? – 
От верблюда. – Ну вот, уже грубим (В. Козлов). Доказывай 
<докажи>, что не верблюд ‘говорящий сообщает, что есть 
такие очевидные сведения о нем, которые нельзя или трудно 
официально подтвердить, и боится, что от него могут потре-
бовать такого подтверждения’: Составят протокол, заведут 
уголовное дело, поди доказывай потом, что ты не верблюд 
(Архив МК). [Е. Б.]

ВЕРБОВА́ТЬ, ГЛАГ; -бу́ю, -бу́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вербо́ванный; НЕСОВ; СОВ завербова́ть.
вербовать 1.1
Вербовать наемников <боевиков>; Его завербовали на военную 
службу; Студентов вербовали для работы на севере.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вербует А2 ‘Человек А1 нанимает людей А2, 
чтобы они начали в качестве А3 выполнять работу А4, обычно 
связанную с опасностью для жизни или с трудными условия-
ми, и выполняли ее на протяжении отрезка времени А5’.

 Метонимические употребления применительно к террито-
рии в роли А4: вербовать кого-л. на Север.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вербовать соседа <студентов>.
А3 • в ВИН МН: вербовать в матросы <в контрактники> 

[А3 обозначает класс или свойство и употребляется как 
СУЩ НЕОДУШ].
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А4 • на ВИН: вербовать на флот.
 • для РОД: вербовать для работы на строительстве же-

лезной дороги.
 • ИНФ: вербовать воевать (на стороне правительства).
А5 • на ВИН: вербовать на год <на лето>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • среди РОД: вербовать (контрактников) среди студентов 

<выпускников>.
А3 • ВИН: вербовать контрактников (среди студентов).
А4 • на ВИН: вербовать на флот.
 • для РОД: вербовать для работы на строительстве же-

лезной дороги.
 • ИНФ: вербовать воевать (на стороне правительства).
А5 • на ВИН: вербовать на год <на лето>.

 Создать опорную базу в Гурзуфе и начать там вербовать 
добровольцев из татар и крестьян – наиболее реальный путь 
к превращению Крыма в оплот подлинно революционных сил 
(Д. Быков). «Скворцами» называли вольнонаемную охрану 
лагерей, в основном вербуемую из демобилизованных из ар-
мии солдат, как правило, выходцев с Украины, из Средней 
Азии и Приуралья (Г. Жженов). На летнее время, с началом 
навигации, по Енисею в Игарку завозили обычно несколько 
десятков тысяч вербованных мужчин и женщин для работы 
на лесосплаве, сортировке и погрузке леса (А. Городницкий). 
Вскоре меня вызвали в Куйбышевский НКВД и стали настой-
чиво вербовать в СМЕРШ (З. Масленикова). Труден был их 
путь, много невзгод претерпели на пути, дважды отбива-
лись от разбойников, едва не были завербованы в армию 
(Е. Хаецкая).
СИН: набирать; АНА: агитировать; убеждать, уговаривать, 
призывать, склонять; мобилизовать; КОНВ: вербоваться; 
ДЕР: вербовка; вербовщик; вербовочный.
вербовать 1.2
Вербовать агентов; Он был завербован во время «холодной 
войны».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вербует А2 ‘Лицо А1 предлагает человеку А2, 
став А3, собирать секретную информацию о чем-л. и тайно 
передавать ее лицу А1, говоря А2, что таков его высший долг, 
предлагая денежное вознаграждение или угрожая А2 плохими 
последствиями в случае отказа’ [А1 – часто спецслужбы, а 
А3 – внештатный сотрудник А1].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Разведка завербовала (агента).
А2 • ВИН: вербовать сотрудника посольства.
А3 • в ВИН МН: вербовать в осведомители [А3 обозначает 

класс или свойство и употребляется как СУЩ НЕО-
ДУШ].

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Разведка завербовала (агента).
А2 • среди РОД: вербовать среди сотрудников посольства.
А3 • ВИН: вербовать осведомителя.

 Вы надеетесь завербовать меня в осведомители? (В. Вой-
нович). Его завербовали на идейной почве: комсомольский 
активист, он свято верил в коммунизм (Н. Амосов). Расска-
зывали [...], будто КГБ внедрил своих людей в группу Ильина 
или завербовал кого-то из членов группы, чтобы взять ход 
заговора под свой контроль (А. Зиновьев). Из него выколачи-
вали признание, что его завербовала вражеская разведка 
(О. Волков). Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку 
или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из 
голодных заключенных (В. Шаламов).
ДЕР: вербовка; перевербовать.

вербовать 2
Вербовать сторонников; Ему удалось завербовать в свою 
партию человек пятьдесят.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вербует А2 ‘Лицо А1, сообщая людям А2, 
какие действия совершает или хочет совершить А1 или свя-
занная с ним организация А4, предлагает им поддержать А1 в 
качестве А3 или войти в организацию А4’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Политическое движение вербует (новых членов).
А2 • ВИН: вербовать жителей города <коллег>.
А3 • в ВИН МН: вербовать в сотрудники [А3 обозначает класс 

или свойство и употребляется как СУЩ НЕОДУШ].
А4 • в ВИН: вербовать в партию.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Политическое движение вербует (новых членов).
А2 • среди РОД: вербовать среди жителей города <среди 

коллег>.
А3 • ВИН: вербовать сотрудников.
А4 • в ВИН: вербовать во фракцию парламента.

 Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербо-
вать Пушкина в члены Тайного Общества (С. Волконский). 
В длиннющем коридоре университета, по которому шутники 
устраивали гонки на роликах, стояли столики с надписями: 
«Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинго-
вали, партии вербовали молодежь (Д. Гранин). В то время 
Советский Союз вербовал друзей и помогал всем и Вьетнаму 
в частности (А. Щеглов).
АНА: агитировать; зазывать. [Е. Б.]

ВЕРЁВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
В доме не оказалось толстой крепкой веревки; Книги были 
аккуратно перевязаны веревкой; На веревке сушилось белье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, который представляет собой скрученные 
или сплетенные вместе природные или синтетические волокна, 
образующие достаточно длинный и прочный толстый жгут’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пеньковая <капроновая, лубяная, хлоп-
чатобумажная, джутовая> веревка, веревка из джута <из 
капрона, из пеньки>, веревка из синтетических волокон; креп-
кая <прочная> веревка, гнилая <непрочная> веревка; толстая 
<тонкая> веревка, длинная <короткая> веревка; альпинист-
ская <страховочная> веревка, бельевая <упаковочная> ве-
ревка; диаметр <длина, толщина> веревки; моток веревки; 
концы веревки; размотать <смотать> веревку; завязать 
<развязать> веревку, запутать <распутать> веревку; закре-
пить веревку, натянуть веревку, повесить веревку; дергать 
за веревку; подняться <забраться, спуститься, слезть> по 
веревке; держаться на веревке; висеть на веревке; завязать 
(тюк) веревкой (крест-накрест); опутать веревкой; стянуть 
веревкой; бить веревкой; распутывать узел на веревке; Верев-
ка развязалась <просела, лопнула>; Веревка сгнила.

 Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был 
одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой (Л. Н. Толстой). 
Навстречу нам движутся громадные плоты, составленные 
из связанных веревками бревен, на которых расположились 
женщины, дети, цветы в горшках, собаки, кошки, скамьи, ша-
лаши, целые плавучие города (Ю. Щеглов). На ручке двери он 
разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке (М. Бул-
гаков). Дедушка приехал верхом на лошади, корову вел на ве-
ревке, а теленок сам шел за коровой (Ф. Искандер). Веревка 
скользила сквозь блестящее кольцо карабина, пристегнутого 
у него на груди (Ю. Визбор).
АНА: бечевка, шпагат; шнур; канат, трос; лонжа, ремень; 
ДЕР: веревочка, веревочный.
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◊ Вить веревки (из кого-л.) ‘Человек А1, пользуясь бесхарак-
терностью или уступчивостью человека А2, заставляет его 
выполнять все свои желания’: Ребенок вьет из родителей 
веревки; В доме повешенного не говорят о веревке см. ДОМ. 
[Е. Б.]

ВЕ́РИТЬ, ГЛАГ; ве́рю, ве́рит; НЕСОВ; СОВ пове́рить.
верить 1.1 ‘считать, что А1 существует’: верить в Деда Мороза.
верить 1.2 ‘веровать’: верить в Бога.
верить 2.1 ‘считать, что А2 истинно’: верить в новую теорию.
верить 2.2 ‘считать, что полученная информация истинна’: верить 
газетчикам.
верить 3.1 ‘считать, что А2 может сделать что-л. хорошее’: верить 
в сына.
верить 3.2 ‘считать, что А2 будет иметь место’: верить в лучшее.
верить 4 ‘доверять’: Я тебе верю.

верить 1.1
Они верили в леших и русалок; Ты веришь в добро?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит в А2 ‘Человек А1 считает, что А1 су-
ществует, причем это мнение не основано на каких-л. фактах 
или доказательствах’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: верить в снежного человека <в чудеса>.

 Ей уже было лет под сорок; но она верила в добро, любила 
все прекрасное, как пятнадцатилетняя девушка (И. С. Тур-
генев). Я тихо верил в облачного старца, / сидящего средь 
призраков благих (В. Набоков). А вы сами-то верите в при-
видения? – спросил лектора один из слушателей (А. и Б. Стру-
гацкие). В детстве ты не веришь в смерть, но вот ты взрос-
леешь, открываешь жестокость мира и принимаешь 
существование смерти (Архив НГ).
ДЕР: вериться [Что-то не верится, что Дед Мороз суще-
ствует].
верить 1.2
Верить в Бога; Она верила, как верили ее предки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит в А2 ‘Человек А1 имеет веру в сверхъ-
естественное существо или высшую силу А2, управляющую 
миром, и старается жить в соответствии с этой верой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в РОД: верить в Христа <в Иегову>.

 Он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молил-
ся, верил (Л. Н. Толстой). Платон Каратаев верит в право-
славного Бога, Хаджи-Мурат – в Аллаха; дядя Ерошка, хотя 
в Бога и верит, но думает: «Сдохнешь, – трава вырастет на 
могиле, вот и все» (В. Вересаев). А я верю еще и в Христа! 
В Бога-слово (Ю. Домбровский). Один верит, другой не верит, 
а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глот-
ку (М. Булгаков). Я знал, что мои родители верят в Бога, но 
кроме этого не знал ничего (митрополит Антоний (Блум)).
СИН: книжн. веровать; ДЕР: вера; верующий.
верить 2.1
Верить в порчу <в привороты>; Трудно поверить, что столь-
ко времени потрачено напрасно; Ты веришь, что она тебя 
любит?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит, что А2 ‘Человек А1 убежден, что А2 – 
истинно или имеет место’.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: поверить в (новую) теорию.
 • что ПРЕДЛ: верить, что медицина всесильна.

 Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтоб 
устроить судьбу твою! (Ф. М. Достоевский). Вы не мальчик, – 

повторила она, – а воруете чужие яблоки и верите, что это 
не воровство (И. А. Гончаров). Лара объявила Паше, что на-
отрез отказывается от него, потому что не любит его, но 
так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было 
поверить (Б. Пастернак). Как много шума из-за какого-
то, простите, вздора, в который никто к тому же по-
настоящему не верит (А. и Б. Стругацкие). После войны я 
долго еще не верил, что он погиб, во сне же все переворачива-
лось: он удивлялся, что я уцелел (Д. Гранин).
ДЕР: вериться [Что-то не верится, что она тебя любит].
верить 2.2
Она всегда верила ученикам; Он придумал новое оправдание, 
и ему в очередной раз поверили.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит А2 ‘Человек А1, узнав какую-л. инфор-
мацию от человека А2 или из информационного объекта А2, 
настолько доверяет источнику, что считает эту информацию 
истинной без какой-л. проверки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: верить журналистам <газетам, слухам>.

 Народ! сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, 
что ни единая душа друг другу не верит! (И. Бунин). Надо 
соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочув-
ствуют (А. Вампилов). Кажется, они не приняли мои слова 
всерьез, да я и сам не до конца верил собственным словам 
(Ю. Трифонов). Зеркалам веришь, пока молод, а потом зерка-
ла начинают фальшивить, они лгут, и притом грубо и без-
жалостно (В. Лидин).
верить 3.1
Верить в людей <в человечество, в разум>; поверить в свой 
талант; верить в медицину <в гомеопатию>; Я в тебя 
верю!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит в А2 ‘Человек А1 убежден, что А2 
может сделать что-л. хорошее или что благодаря А2 может 
произойти что-л. хорошее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: верить в сына.

 Вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а 
в молодости еще ценишь ум, веришь в него (Л. Н. Толстой). 
Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницатель-
ность (И. С. Тургенев). Попросту говоря, Сашка не верил в 
собственные возможности и отчаянно трусил (Б. Васильев). 
Верю в вас, испуганные, настороженные, разочарованные, 
фанатики (А. и Б. Стругацкие). Вообще-то я не верю в этих 
молодых следовательниц, двадцатипятилетних прокурорш и 
оперативниц (Ю. Домбровский).
верить 3.2
Верить в лучшее; Они верили в торжество справедливости; 
Никто не верил в приближение войны.
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 верит в А2 ‘Человек А1 убежден, что 
ситуация А2 будет иметь место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: верить в победу <в успех>.
 • что ПРЕДЛ: верить, что мы победим.

 Песни студентов – как записки следующим поколениям: 
вот так мы жили, вот так мы любили, так мы верили в бу-
дущее (Ю. Визбор). Можно сказать: спасительная любовь 
верит и в воскресение (Л. Витгенштейн, пер. М. Козловой). 
Сознавая серьезность болезни, Федор Филатович не верил в 
свою близкую смерть (И. Грекова).
ДЕР: вериться [Что-то не верится в лучшее].
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верить 4
Он не настолько верил новому другу, чтобы открыться ему.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 верит человеку А2 ‘Человек А1 убежден, что 
он может быть искренним с лицом А2, не боясь, что А2 ис-
пользует эту искренность, чтобы сделать А1 что-л. плохое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: верить коллегам.

 Меня все знают, верят мне, вот и позвали меня разобрать 
одну ссору (И. С. Тургенев). Человек, которому я верил, мой 
друг, мой компаньон, обманул меня (В. Набоков). В самом на-
чале его царствования первый министр, которому государь 
верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру 
короля (Е. Шварц). Мы, рабочие, участники революции де-
вятьсот пятого года не привыкли верить армейщине (Б. Па-
стернак). Шавров верил своему комбату до самых печенок 
(К. Симонов).
СИН: доверять.
◊ Верить на́ слово см. СЛО́ВО; верить в свою звезду см. 
ЗВЕЗДА́; А1 не верит своим ушам <глазам> ‘Человек А1 
очень удивлен услышанным или увиденным, потому что он 
не допускал, что такое может случиться или существовать’: 
Полина окаменела, не поверив своим ушам: за без малого двад-
цать лет счастливого брака Рувим впервые сказал ей «эй, 
ты» (Д. Маркиш); Выхожу на веранду и не верю своим гла-
зам: у ворот стоит лошадь (Ф. Искандер); Ты не поверишь! 
‘Говорящий считает, что его сообщение должно удивить собе-
седника’: Ты не поверишь, [...] я беру уроки эстонского языка 
(В. Левашов). [Е. Б.]

ВЕРМИШЕ́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
вермишель 1
Сварить суп с вермишелью; У нас есть вермишель?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пищевой продукт, изготовляемый в фабричных 
условиях, представляющий собой тонкие, круглые в сечении 
полоски из пресного теста, которые варят в кипящей воде’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яичная вермишель; молочная вермишель; 
фигурная вермишель; пакет <килограмм> вермишели; вер-
мишель мгновенного приготовления; засыпать вермишель в 
кипящую воду.

 Я помню себя добытчиком, когда еще безусым подростком 
вручал матери полученный на заводе паек: пара булочек и 
кульки с крупами и вермишелью (И. Мижень). На дебаркадере 
я попросил у дежурной электроплитку, распаковал рюкзак и, 
достав котелок, кружку, кофе, сухари и китайскую верми-
шель, сварил ужин (В. Голованов). С собой было взято только 
самое необходимое – ружье, рыболовные снасти, соль, сахар, 
чай, вермишель, водка, спички (А. Макаревич).
СИН: лапша; АНА: макароны, спагетти, рожки́; ДЕР: верми-
шелька; вермишелевый, вермишельный.
вермишель 2
На ужин была вермишель; Сколько можно есть вермишель!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо из вермишели’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безвкусная вермишель; разварившаяся 
<переваренная> вермишель; вермишель с маслом; На гарнир – 
вермишель.

 Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых 
куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким 
посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель 
(К. Паустовский). Сегодня курица с вермишелью, сырники и 
каша манная (Л. Петрушевская). Ей казалось, что после слип-
шейся вермишели и пареной редьки тети Нинели она в со-
стоянии будет одна опустошить весь стол (Д. Емец). Очень 

люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с мас-
лом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с 
белой – все равно (В. Драгунский).
СИН: лапша; АНА: макароны, спагетти, рожки́; ДЕР: вер-
мишелька. [Е. Б.]

ВЕ́РНО, НАРЕЧ.
верно 1, уходящ.
Служить верно; любить верно и преданно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, как это делает верный человек’.

 Расширенные употребления применительно к предметам: 
Счеты еще верно служат человеку, но времена их все-таки 
уходят в прошлое (Вокруг света, 1984).

 Она так долго служила верно моим прихотям (М. Ю. Лер-
монтов). Он и сам любил друзей верно и крепко, любил даже и 
самое чувство дружбы – с той же беззаветностью, как лю-
бил поэзию (В. Ходасевич). Он всю жизнь усердно, достойно, 
верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, 
служил ему не за страх, а за совесть (И. Бунин).
СИН: преданно, верой и правдой; АНТ: вероломно.
верно 2, (уходящ.)
Верно ли идут эти часы?; Все задачи решены верно; Он верно 
имитировал сказочный стиль; Сходство передано верно; Он 
верно сообразил, что не стоило пускаться в путь на ночь 
глядя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В соответствии с тем, как должно быть’.

 Письмо это не очень понравилось самому Литвинову; оно 
не совсем верно и точно выражало то, что он хотел сказать 
(И. С. Тургенев). Старик легким голосом спросил: верно ли 
сказали в ректорате, будто он, Глебов, хочет менять руково-
дителя диплома? (Ю. Трифонов). Не знаю, верно ли я угады-
ваю людей, верно ли угадываю себя, но я стараюсь угадывать 
(В. Аксенов). А глаза по-прежнему спрашивают каждого: 
так ли живешь, верно ли живешь? (И. Грекова).
СИН: точно, правильно; АНА: адекватно; АНТ: неверно, не-
правильно.
верно 3, ВВОДН; книжн. уходящ.
Ты, верно, хочешь есть?; Верно, он сильно ушибся; Вам, верно, 
неинтересно?
ЗНАЧЕНИЕ. Говорящий указывает на то, что его суждение 
относительно некоторой ситуации является предположением.

 В конце десятого года работы сад института украсился 
галереей страшных обезьяньих харь, которым, верно, позави-
довал бы и строитель собора Парижской Богоматери (Ю. Дом-
бровский). А как хорошо, верно, как славно пройтись по городу 
в такой час! (В. Распутин). Когда уже совсем становилось не-
вмоготу, она говорила себе, что, верно, будни актрисы Гиацин-
товой ненамного разнообразнее ее буден (В. Пьецух).
СИН: наверное, вероятно, скорее всего, быть может; АНА: 
пожалуй.
◊ Медленно, но верно ‘так, что процесс, начатый некоторое 
время назад и требующий много времени, происходит без 
помех и должен привести к положительному результату’: Рас-
сказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, 
утверждали, что этот посредственный администратор 
медленно, но верно превращается в выдающегося ученого 
(А. и Б. Стругацкие). [Е. Б.]

ВЕ́РНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
верность 1.1 ‘преданность’: хранить верность хозяину.
верность 1.2 ‘приверженность чему-л.’: верность клятве.
верность 1.3 ‘приверженность отношениям или какой-л. деятель-
ности’: верность дружбе.
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верность 2 ‘отсутствие супружеской измены’: верность мужу.
верность 3.1 ‘правильность’: верность догадки <гипотезы>.
верность 3.2 ‘точность’: верность удара <движения>.

верность 1.1
Присягать на верность королю; хранить верность универ-
ситету.
ЗНАЧЕНИЕ. От верный 1.1: верность А1 по отношению 
к А2.

 Расширенные употребления применительно к животным: 
лебединая верность [представление о верности лебедей друг 
другу на протяжении их жизни и после смерти одной из 
птиц].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верность друга <сестры>.
 • КАКАЯ: сыновняя верность.
А2 • ДАТ: верность атаману <хозяину>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Собачья <рабская> верность; в знак вер-
ности; верность вассала <раба, гвардии>; верность царю и 
отечеству.

 Она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, 
верность и привязанность к молодой госпоже (Л. Н. Толстой). 
Сережа Югов стоял суровый, ни с кем не разговаривал, ни с 
кем не общался, хранил верность мне (В. Аксенов). Есть одна 
незыблемая основа дружбы – это вера в неизменность друга, 
это верность другу (В. Гроссман). Фашистские части дра-
лись ожесточенно, в них были фанатики верности фюреру, 
но не было фанатиков идеи, за которую можно биться после 
поражения (Д. Гранин).
СИН: преданность, приверженность; АНТ: измена, преда-
тельство, вероломство.
верность 1.2
Верность клятве; присягать на верность Конституции; хра-
нить верность прошлому.
ЗНАЧЕНИЕ. От верный 1.2: верность А1 в отношении А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верность солдат.
 • КАКАЯ: солдатская верность.
 • ПРИТЯЖ: материнская верность.
А2 • ДАТ: верность идеалам <присяге>.

 Велели ему приставить циркуль к левой груди и заставили 
его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву 
верности законам ордена (Л. Н. Толстой). За верность ста-
ринному чину! / За то, чтобы жить не спеша! (А. Блок). Есть 
ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких 
вещей очень мало (Б. Пастернак). Теперь-то мне ясно, что в 
огонь вела его не верность идее, а мысль о неизбежной каре, 
не сбереги он своей святыни (Л. Зорин).
СИН: преданность; приверженность; АНТ: измена, преда-
тельство.
верность 1.3
Верность любви; уходящ. верность службе.
ЗНАЧЕНИЕ. От верный 1.3: верность А1 в отношении А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верность компаньонки.
 • КАКАЯ: юношеская верность (любви).
 • ПРИТЯЖ: моя <твоя> верность.
А2 • ДАТ: верность дружбе.

 Нужно было принимать присягу на верность службе 
(Ф. М. Решетников). Отдали должное его литературным и 
общественным заслугам, отметили верность служения на-
роду (Г. Фукс). Он [...] трогательно хранил верность образу 
младшего брата (Ю. Нагибин).
СИН: преданность; АНТ: измена.

верность 2
В их браке верности не придавалось особого значения; Она 
сомневалась в верности мужа.
ЗНАЧЕНИЕ. От верный 2: верность А1 по отношению к А2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская верность; супружеская верность; 
верность в браке; хранить верность мужу <жене>; клясться 
в вечной верности.
А1 • РОД: верность супруга <супруги>.
 • КАКАЯ: супружеская верность.
 • ПРИТЯЖ: моя <твоя> верность.
А2 • ДАТ: (хранить) верность возлюбленной.
 • друг другу: (их) верность друг другу.
 • в ПР: верность в браке.

 Он стал вознаграждать себя за верность в супружестве 
сумасбродными связями, на которые быстро ушли все на-
личные деньги, брильянты жены, наконец и большая часть 
приданого дочери (И. А. Гончаров). Я [...] погибаю в праздно-
сти, ем ваш хлеб, трачу ваши деньги и плачу вам своею сво-
бодой и какою-то верностью, которая никому не нужна 
(А. П. Чехов). Я считал, что ее невинность будет гарантией 
верности (Ф. Искандер).
АНА: постоянство; АНТ: измена, адюльтер; неверность.
верность 3.1
Верность решения <версии>; Верность этого утвержде-
ния легко проверить; Исключения подтверждают верность 
правила.
ЗНАЧЕНИЕ. От верный 4.1: Верность А1.

 Он, видимо, [...] был в отчаянии оттого, что единственный 
теперь случай проверить на огромном опыте и доказать все-
му миру верность своей теории ускользал от него (Л. Н. Тол-
стой). В этот раз я просидел у Куторги около шести часов, 
после чего он с фонарем проводил меня до дому. За верность 
всего изложенного ручаюсь (Ю. Домбровский). Оба автора, 
основываясь на аналогичных или даже на одних и тех же яв-
лениях, приходя к взаимоисключающим выводам, уверены [...] 
в верности пути, ими выбранного для этой оценки (В. Вер-
надский). Жизнь подтверждает верность учения теоретиков 
кибернетики (С. Данилин). Поппер не был целиком уверен в 
верности допущений Стила и его выводов, однако решитель-
но встал на его защиту, когда тому пытались запретить 
работать («Наука и жизнь», 2009).
СИН: правильность, истинность; АНТ: неверность, непра-
вильность.
верность 3.2
Верность интонации <тона>; верность перевода.
ЗНАЧЕНИЕ. Верность А1 ‘Соответствие объекта А1 или 
свойства А1 объекта образцу или цели, которой этот объект 
служит’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верность изображения.

 Она [...] видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и 
улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и 
отчетливую грацию, верность и легкость движений (Л. Н. Тол-
стой). Я впервые усомнился в том материале, с которым свя-
зал свою длинную жизнь, – в верности и точности слова 
(И. Эренбург). Известная английская фирма [...] сохранила 
приверженность к высокой верности воспроизведения музы-
кального сигнала (В. Меркулов). Рада [...] надзирала за пекаря-
ми и шинкарями, за верностью мер и весов (А. Алексеев).
СИН: точность; АНТ: неверность, неточность.
◊ Для верности ‘чтобы быть уверенным, что А1’: О его при-
езде должны были предупредить: по телефону и еще, для 
верности, письмом (М. Бутов). [Е. Б.]
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ВЕРНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
СОВ; НЕСОВ несобств. возвраща́ть.
вернуть 1.1 ‘отдать что-л. кому-л.’: вернуть долг.
вернуть 1.2 ‘отдать для исправления’: вернуть проект на доработку.
вернуть 1.3 ‘восстановить прежний статус или имя’: вернуть ему 
прежнее воинское звание.
вернуть 1.4 ‘восстановить свой прежний статус или имя’: вернуть 
девичью фамилию.
вернуть 1.5 ‘восстановить средства в прежнем объеме’: вернуть 
капитал с процентами.
вернуть 2.1 ‘переместить объект на прежнее место’: вернуть труб-
ку на рычаг.
вернуть 2.2 ‘заставить или разрешить вернуться’: вернуть студен-
тов в аудитории.
вернуть 2.3 ‘сделать так, чтобы близкий человек вернулся’: вернуть 
потерянную дочь.
вернуть 3.1 ‘восстановить прежнее состояние’: вернуть кому-л. уве-
ренность в себе.
вернуть 3.2 ‘быть причиной восстановления прежнего состояния’: 
Отдых вернул ему силы.
вернуть 3.3 ‘быть причиной восстановления прежней ситуации’: 
Неожиданный шум вернул его к реальности.
вернуть 4 ‘повторить чье-то действие’: вернуть кому-л. шутку.

вернуть 1.1
Она вернула ему письма и подарки; Вернуть аванс он решил 
в ближайшие дни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 ‘Лицо А1 дало лицу А3 объект А2, 
который раньше находился в распоряжении А3, или другой объ-
ект А2 того же класса’ [по аналогии – о животных в роли A1 и 
A3: Собака неохотно вернула палку; Кошке вернули котенка].

 Образные употребления: Я мысленно поблагодарила свою 
память, которая четко и стройно, словно это было вчера, 
вернула мне этот день (Е. Маркова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть куртку.
А3 • ДАТ: вернуть (очки) продавцу.
 • КУДА: вернуть (книгу) назад <обратно, в музей, на Ро-

дину>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно вернуть; вернуть долг; вернуть 
через три года; вернуть билет в кассу; Рукопись так и не 
вернули [см. тж 1.2].

 Гвардеец [...] некоторое время спустя послал еще один 
букет, но его Ванда сразу вернула (Б. Акунин). Вернув Мар-
гарите подарок Воланда, Азазелло распрощался с нею 
(М. Булгаков). Но если ты вернешь мне золото, я обещаю 
тебе список уничтожить и забыть о нем (А. Рыбаков). Но 
были и другие, – те, что дожидались немцев, которые бы 
установили европейский порядок, распустили колхозы да вер-
нули крестьянам отобранную у них землю (В. Быков). Тогда 
птицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так 
как он [...] чувствует приближение приступа астмы и лучше 
ему остаться в Москве (В. Катаев).
СИН: возвратить, отдать; АНТ: отнять, отобрать, за-
брать, изъять, конфисковать; КОНВ: вернуться.
вернуть 1.2
Судья вернул дело на доследование; Проект вернули на пере-
работку; Рукопись вернули автору для внесения поправок [см. 
тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 с целью А4 ‘Официальное лицо 
А1, изучив содержание документа или художественного произ-
ведения А2, которое было создано лицом А3 и передано А1, и 
найдя в нем недостатки, передало A2 лицу А3 с целью А4’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть картину (художнику).
А3 • ДАТ: вернуть (проект) автору.
 • КУДА: вернуть (заключение) <в комиссию, обратно>.
А4 • на ВИН: вернуть (материалы уголовного дела) на по-

вторное рассмотрение.
 • для РОД: вернуть (статью) для переработки.
 • чтобы ПРЕДЛ: вернуть (текст автору), чтобы он мог 

учесть замечания.
 Так как Оленька не проследила красной нитью извечное 

тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость ее 
Ирану, – то диссертацию вернули на переделку (А. Солжени-
цын). Когда Рембрандт представил картину на суд заказчи-
ка – амстердамского магистрата, ее вернули автору для 
доработки: картина показалась им не в полной мере торже-
ственной (С. Штерн). А план не утверждают. Третий раз 
вернули для поправок (А. Яшин). Более двух третей рисунков 
азбуки мне вернули для переработки, и сейчас я снова над 
ними работаю (П. Филонов). Суд уже указал следствию на 
грубые нарушения законодательства, вернув дело на досле-
дование («Коммерсантъ-Daily», 18.01.1996).
СИН: возвратить, отдать; АНА: разг. отфутболить; КОНВ: 
вернуться.
вернуть 1.3
Наполеон вернул многим якобинцам прежние должности; 
Московским улицам вернули их исторические названия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 ‘Официальное лицо А1 с по-
мощью специальной процедуры сделало так, что человек или 
объект А3 получили прежний статус или имя А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть прежний чин.
А3 • ДАТ: вернуть городу (прежнее название).
КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в неопределенно-
личных конструкциях: Ей вернули девичью фамилию.

 Ему уже вернули оружие и звание, его обещали восстано-
вить в партии и отправили на войну с фашистами, – чего он 
мог желать еще? (К. Симонов). Вернули ли мне [...] звание 
старшего камер-пажа или нет, я уже не помню (А. Редигер). 
Вернуть Рябинину советское гражданство и должность ху-
дожественного руководителя театра (Л. Филатов, И. Шев-
цов). За письменный стол вплотную сел уже в другой кварти-
ре, правда, на этой же улице Урицкого (ныне ей вернули 
прежнее название – Козельская) (В. Астафьев). В эпоху так 
называемых либеральных реформ Александра II кадетские 
корпуса были переименованы в военные гимназии, но Алек-
сандр III в 80-х годах вернул им их исконное название и форму 
(А. Игнатьев). За усердную службу и помощь, оказанную 
Берингу, Овцыну в 1741 году вернули чин лейтенанта (Б. Ост-
ровский).
СИН: возвратить; АНА: восстановить; АНТ: отобрать, ли-
шить; КОНВ: вернуться.
вернуть 1.4
Она вернула девичью фамилию; «Спартак» вернул себе звание 
чемпиона страны; Команда выставит двух новых пилотов, 
чтобы вернуть потерянный в прошлом году титул чемпиона 
России.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул (себе) А2 ‘Человек А1 сделал что-то, в 
результате чего он снова имеет статус или имя А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть прежнее имя.
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 На войне Королев был партизаном, получил тяжелые ра-
нения в обе ноги, но вернулся на ринг и вернул себе звание 
чемпиона страны в тяжелом весе (Е. Рубин). Здесь разжа-
лованный Востриков, чтобы вернуть себе командное звание, 
действовал так же целеустремленно, как разжалованный 
Долохов (Е. Мелетинский). Молодая вдова пыталась исхло-
потать себе право вернуть первую фамилию, но это было 
невозможно, да и чревато неприятностями (Б. Окуджава). 
Вернул себе дворянство и офицерское звание отменной хра-
бростью, отмеченной Георгиевским крестом и оружием 
(О. Волков).
СИН: возвратить; АНА: восстановить; АНТ: лишить.
вернуть 1.5
Вернуть с процентами; Фирма вернула вложенные деньги и 
получила небольшой доход; Он не только вернул вложенные 
деньги, но и прилично заработал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул (себе) А2 ‘Человек А1 сделал так, что 
он вновь имеет в прежнем объеме средства А2, которые по-
тратил ранее с целью получить прибыль’.

 Расширенные употребления применительно к процедурам 
в роли А1: Успешных сделок большинство. Одна может ока-
заться неуспешной, еще три из десяти просто вернут деньги, 
а остальные шесть будут успешными (Т. Гурова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть затраченные средства.

 Для центрального офиса главное – это вернуть вложенные 
деньги, для филиала – не упустить возможность продолжать 
зарабатывать (С. Данилюк). В принципе, картину можно 
продавать и сегодня. Но мы одновременно ищем и мирового 
дистрибьютора [...]. Конечно, важно быстрее вернуть день-
ги, но процесс вживания картины в рынок еще важнее (Л. Ма-
люкова). Наша задача выстроить оптимальную схему, чтобы 
найти инвестора и чтобы он мог вернуть вложенные деньги 
(«Богатей», 13.11.2003).
СИН: получить (назад); АНА: сленг отбить; КОНВ: вернуть-
ся; АНТ: потерять, лишиться.
вернуть 2.1
Телефон не работал, и он вернул трубку на рычаг; Я попыта-
лась вернуть тумблер в исходное положение; Кошка вернула 
котенка в коробку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 в А3 ‘Существо А1 переместило 
предмет А2 или изменило его положение так, что A2 вновь 
оказался в месте или положении А3, в котором А2 находился 
раньше’.

 Расширенные употребления применительно к нематериаль-
ным объектам в роли А2: Они хотят вернуть смертную казнь 
в уголовный кодекс.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть ключ (на место).
А3 • КУДА: вернуть (книгу) на полку <на место>, вернуть 

(котенка) в корзину <под кровать>.
 Яму зарыли, дерн вернули на место, положили сверху при-

везенный на тачке белый камень (Н. Галкина). Она сняла со 
своего плеча руку Ромео и вернула ее ему на колено (В. Тока-
рева). Хельга рывком за джинсы вернула его на диванчик и 
негромко прошептала: – Заткнись! (В. Кунин).
СИН: возвратить; положить обратно; КОНВ: вернуться.
вернуть 2.2
Вернуть полк в казарму; Вернуть ссыльных в столицу; Ей 
хотелось крикнуть что-то, чтобы вернуть его, пока не 
поздно.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 в А3 ‘Лицо А1 потребовало или раз-
решило, чтобы человек или люди А2 переместились из места 
А4 в место А3, где А2 находились раньше, и А2 сделали это’.

 Суженные употребления в значении ‘Лицо А1 после уда-
ления человека А2 из социума А3 сделало так, что А2 воз-
вратился в А3 и восстановил в нем свой прежний статус’: Ее 
вернули в издательство на прежнюю должность только через 
год; Лучше бы государь вернул Александра Христофоровича 
в Гвардейский генеральный штаб (Ю. Давыдов). При этом 
вернуть не может обозначать разворачивающуюся в момент 
наблюдения или длящуюся ситуацию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть больного (в палату).
А3 • КУДА: вернуть (заключенного) в тюрьму <на границу>.
A4 • ОТКУДА: вернуть (солдат) с фронта <из окопов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно вернуть; вернуть курьера с пол-
дороги; вернуть роту с фронта; вернуть раненого в строй; 
вернуть заключенных в лагерную зону.

 Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод 
уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули 
домой (Ч. Айтматов). Накануне он принес Зубру известие о 
том, что команду «Мелк», в которую включен был Фома, вер-
нули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для уничтожения 
(Д. Гранин). Мы боялись, что наше путешествие сюда – чья-
то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в злове-
щие [...] каменные забои прииска (В. Шаламов). В январе 1943 
года разрешено было вернуть всех наших близких из Сверд-
ловска (С. Пилявская).
СИН: возвратить; КОНВ: вернуться; АНТ: послать.
вернуть 2.3
Он безуспешно пытался вернуть жену; Близких уже не вер-
нешь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 сделал так, чтобы близкий ему че-
ловек А2 вновь был с ним, имея прежний статус’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть блудного сына.

 Подслеповатый цветок [...] не значил ровно ничего, кроме 
неловкой попытки брошенного Алексея Афанасьевича вернуть 
сбежавшую жену (О. Славникова). Мать просто пыталась 
таким способом вернуть дочь к себе и поломать наш брак 
(В. Запашный).
КОНВ: вернуться; АНТ: выгнать, прогнать.
вернуть 3.1
Надо было вернуть девочке радость детства, счастливую 
улыбку; Чтобы вернуть себе гармонию, нужно заглянуть в 
душу любимого человека.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 ‘Действия человека А1 были 
причиной того, что человек А3 начал вновь находиться в со-
стоянии А2’ [A2 обычно хорошее].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть надежду.
А3 • ДАТ: вернуть ребенку (равновесие).
УПРАВЛЕНИЕ 2 [только с А2, выраженным словом состояние 
с зависимыми при нем].
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вернуть (ребенка) в спокойное состояние.
А3 • ВИН: вернуть ребенка (в состояние равновесия).

 Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших 
силах, ибо ее нет у вас самих (А. Солженицын). Чтобы вер-
нуть чувство уверенности в себе, Шурке, как лекарства боль-
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ному, не хватало сейчас именно женской нежности (Н. Кли-
монтович). Чтобы вернуть Людвига в обычное состояние, 
достаточно было махнуть рукой и отправиться в Летний 
сад (А. Ефремов).
СИН: возвратить; АНА: восстановить; КОНВ: вернуться; 
АНТ: отнять, лишить.
вернуть 3.2
Разлука вернет свежесть чувств; Водка неожиданно вернула 
ему ясность мыслей; Постоянные упражнения вернут суста-
ву подвижность; Отдых вернет вам здоровье.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 ‘Фактор А1 был причиной того, 
что человек или часть тела А3 снова находится в состоянии 
А2’ [A2 обычно хорошее].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Обида вернула (ему способность сопротивляться).
А2 • ВИН: вернуть (больному) силы.
А3 • ДАТ: вернуть ребенку (здоровье).

 Любопытство вернуло Чику аппетит. В кладовке всегда 
что-нибудь вкусное хранилось (Ф. Искандер). Клятвенное обе-
щание это вернуло ему спокойствие, он опомнился, отдышал-
ся (А. Азольский). За короткий курс терапии удалось обе-
зболить сустав, снять отечность, воспаление, вернуть ноге 
[...] подвижность («Лиза», 2005).
СИН: возвратить; АНА: восстановить; КОНВ: вернуться; 
АНТ: отнять, лишить.
вернуть 3.3
Неожиданный звонок вернул его к действительности; Запах 
сирени вернул его в прошлое.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 в А3 ‘Фактор А1 был причиной 
того, что объект или процесс А2 снова находится в состоянии 
или ситуации А3’.

 1. Сдвинутые употребления применительно к человеку в 
роли А1: Ринат, недовольный, что разговор зашел в другую 
сторону, вернул его в практическое русло (А. Слаповский); 
Растягивая черные змеи проводов, устанавливая мощные 
осветители, киносъемщики вернули его из средневековья к 
реальности (И. Ефремов).
2. Образные употребления: Его пора было вернуть с небес 
на землю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шок вернул (его к реальности).
А2 • ВИН: вернуть коллег (к реальности).
А3 • к ДАТ: вернуть (разговор) к прежней теме.
 • в ВИН: вернуть (его) в детство.
 • на ВИН: возвратить (дискуссию) на почву здравого 

смысла.
 Родители получат инвалида – и никакие походы к психиа-

трам не вернут человека в мир, где жарят шашлыки, соверша-
ют поездки на море в Египет, рожают детей (А. Терехов). Эти 
рассказы вернули мать к годам ее юности, когда она жила в 
Базеле, всколыхнули в ней какие-то воспоминания (А. Рыбаков).
СИН: возвратить; КОНВ: вернуться.
вернуть 4
Вернуть пощечину; Я вернул девушке ослепительную улыбку, 
но продолжал настаивать на своем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернул А2 А3 ‘Человек А1 реагировал на дей-
ствие А2 человека А3 таким же действием в адрес A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вернуть упрек.
А3 • ДАТ: вернуть ему (комплимент).

 Оля вернула собеседнику невинную улыбку (П. Крусанов). 
Теперь уже я мог вернуть коллегам упрек в абстрактности 

решения (А. Бек). Кудинкин бросил обидчика через себя. После 
чего отобрал дубинку и по справедливости вернул каждый 
полученный от охранника удар (О. Некрасова).
СИН: возвратить; АНА: повторить, ответить (тем же).
◊ Вернуть <возвратить> к жизни см. ЖИЗНЬ; вернуть 
<возвратить> с того света см. СВЕТ. [Е. Б., О. Б.]

ВЕРНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся; СОВ; НЕСОВ несобств. 
возвраща́ться.
вернуться 1
Она вернулась к озеру; Из университета она возвращалась 
поздно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернулся из А3 к А2 за А4 ‘Существо А1 пере-
местилось из места А3 в место А2, где оно находилось раньше, 
с целью А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к неоду-
шевленным объектам в роли А1: Шлюпка вернулась быстро; 
Заявление вернулось с резолюцией: «Отказать»; Но теперь 
дело вернулось из Москвы на новое разбирательство (В. Ко-
нецкий).
2. Образные употребления: Сердце его стукнуло и на мгнове-
нье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, 
засевшей в нем (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: вернуться домой <в город, на хутор>; вернуться 

к столу.
А3 • ОТКУДА: вернуться из леса <с ярмарки>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вернуться за вещами <чтобы за-

брать вещи>; вернуться для участия в собрании.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в формах ИМ или ТВОР, а также 
с группами вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают 
состояние субъекта в какой-то момент времени или в какой-
то ситуации: От управдома Лелькина мама вернулась злая-
презлая (Н. Носов); Он вернулся из плена совсем больным 
<больной>; Он вернулся без денег <с головной болью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <поспешно> вернуться; вернуться 
навсегда; снова <вновь, опять> вернуться; вернуться рано 
<поздно>; вернуться пешком <поездом, на поезде>; вернуть-
ся в университет <на службу> [см. тж 2]; вернуться из даль-
них странствий <с курорта>; вернуться, чтобы проверить 
свои подозрения; Собака вернулась на третьи сутки.

 Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыль-
ца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солн-
цем, приказывала что-то работнику (А. П. Чехов). Ольга 
Давыдовна выбежала из комнаты и вернулась с крошечным 
мешочком – не более полуфунта (В. Ходасевич). Мастер вер-
нулся за нами (В. Шаламов). Оставив квартиру в Замоскво-
речье, она с детьми вернулась в Зарядье (З. Прилепин). Они и 
жили вчетвером больше года, пока тетя Маня не вернулась 
из заключения (В. Белов). – Да! – вернулась она для поясне-
ний. – Во дворе зимовка, в ней котел, погрейте воды, помой-
тесь (В. Астафьев).
СИН: возвратиться, уходящ. воротиться; КОНВ: вернуть.
вернуться 2
Он вернулся в большой спорт; После долгого перерыва он 
вернулся к заброшенному роману; Она сама вернулась к пре-
рванному разговору; Вернемся ненадолго к проблеме терми-
нологии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернулся к А2 ‘Человек А1 снова начал зани-
маться деятельностью А2, совершать действие А2, обсуждать 
А2 или находиться в состоянии А2’.
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 1. Метонимические употребления применительно к мыслям 
человека или продуктам его мысли в роли А1: Но потом мысли 
снова вернулись к Женькиной истории (Д. Глуховский); Затем 
разговор вернулся к Дон-Жуану, потом, неизвестно как, пере-
шел к подвижникам, к протопопу Аввакуму (Г. Газданов).
2. Расширенные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Шар вернулся в состояние покоя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: вернуться к прерванному ужину.
 • в ВИН: вернуться в науку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вновь <снова, опять> вернуться к учебе; на 
некоторое время вернуться к ежедневным тренировкам; вер-
нуться в университет, чтобы продолжить учебу [см. тж 1].

 Повесив трубку, Парыгин вернулся к неторопливому поеда-
нию маслин (А. Маринина). Поставив перед голодным на-
чальником тарелку с бутербродами, я вернулась к своим пря-
мым обязанностям (М. Львова). Через несколько дней она 
опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда 
у Кречмара ясней работала голова (В. Набоков).
СИН: возвратиться; КОНВ: вернуть; АНТ: отвлечься.
вернуться 3
Она немного успокоилась, и к ней вернулся обыкновенный цвет 
лица; Ужас рассеялся, силы вернулись к нему; Спокойное на-
строение вернулось ко мне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернулось к А2 ‘У человека А2 снова появи-
лась способность А1 или он снова начал находиться в со-
стоянии А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: способность соображать вернулась (ко мне).
А2 • к ДАТ: (сознание) вернулось к нему.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ощущение счастья снова <вновь, опять> 
вернулось к нему; Сознание ненадолго вернулось к отцу.

 Аппетит вернулся к нему (Н. Носов). Глухое и подавляемое 
состояние безысходности вернулось к Марку Александровичу, 
он ощутил ломоту в затылке (А. Рыбаков). Теперь вернулось 
то самое ощущение спокойного веселого безрассудства, и он, 
дивясь самому себе, ступил на середину конторы (В. Белов). 
Для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный от-
дых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных услови-
ях (В. Шаламов). Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух 
(И. Грекова). Не сразу к вельможе вернулось дыхание (Л. Со-
ловьев).
СИН: возвратиться, уходящ. воротиться; АНА: восстано-
виться; КОНВ: вернуть; АНТ: покинуть, оставить, уйти, 
улетучиться..
вернуться 4
Казалось, к нам опять вернулась весна; В августе вернулась 
засуха; Вернулся голод.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вернулось ‘Явление А1 снова начало иметь 
место в месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (К нему) вернулась апатия.
А2 • КУДА: вернуться к нам <в Европу; на Кубань>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Снова <вновь, опять> вернуться; вер-
нуться ненадолго.

 Вечера еще теплы, словно вернулось лето, и в небе звезды 
такой чистоты, будто их оттерли для осени (В. Лидин). 
Я сквозь полусон смотрел, как Маша причесывается, одева-
ется, и впечатление создавалось, будто вернулось то невоз-
вратимое время, когда я студентом-дипломником приехал из 
Горького на практику в Москву (Е. Козловский). Снова, но 
уже ненадолго, вернулась нужда (К. Паустовский).

СИН: возвратиться, уходящ. воротиться; АНА: восстано-
виться; АНТ: уйти, исчезнуть, пройти.
◊ Вернуться к жизни см. ЖИЗНЬ; книжн. вернуться на 
круги своя см. КРУГ; вернуться с того света см. СВЕТ; 
книжн. Вернемся <редк. возвратимся> к нашим баранам 
см. БАРА́Н. [Е. Б., О. Б.]

ВЕ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ве́рен, верна́, ве́рно, ве́рны и 
верны́.
верный 1.1 ‘преданный’: верные друзья.
верный 1.2 ‘не отступающий от чего-л.’: верный зароку <клятве>.
верный 1.3 ‘свойственный верному человеку’: верная служба.
верный 2 ‘не изменяющий в любви’: верные супруги.
верный 3.1 ‘ведущий к цели’: верное средство.
верный 3.2 ‘свидетельствующий о приближении чего-л.’: верные 
признаки болезни.
верный 3.3 ‘неминуемый’: верная смерть.
верный 4.1 ‘правильный’: верное решение задачи.
верный 4.2, уходящ. ‘не меньше названного количества’: верные 
пять километров.

верный 1.1
Верный товарищ <страж>; Он жил уединенно, в окружении 
верных слуг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, будучи на протяжении достаточ-
но долгого времени связан с лицом А2, считает, что интересы 
А2 не менее важны, чем его собственные, и соблюдает их 
даже в ущерб себе’ [о человеке; по аналогии – о домашних 
животных].

 Образные употребления: Сумрачные ели оставались верны 
своей траурной зелени (Ф. Искандер); И вдруг я увидала – там, 
в окне, / Мой верный Дождь один стоял и плакал (Б. Ахмаду-
лина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: верный ему <королю, театру>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верный друг <соратник>; верный воз-
любленный <кавалер, поклонник, рыцарь>; верный дворецкий 
<паж>, верный помощник <телохранитель>, верная секре-
тарша, верные подданные; верная армия <гвардия, стража, 
охрана>; верный пес <конь>; верный хозяину <даме, прези-
денту>.

 Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение 
многих лет (В. Ходасевич). В Приморье, на Тихом океане, про-
исходит стягивание политических сил, оставшихся верными 
свергнутому Временному правительству и распущенному 
Учредительному собранию (Б. Пастернак). Великий Питон 
возлежал в огромной сырой и теплой галерее подземного двор-
ца в окружении своих верных помощников и стражников 
(Ф. Искандер).
СИН: преданный; АНА: надежный; настоящий [Ты – на-
стоящий друг]; АНТ: неверный, вероломный; ДЕР: верность; 
верно.
верный 1.2
Верный долгу <присяге>; верный памяти учителя; верный 
балету <хоккею>; До самой смерти он оставался верен сво-
ей теории; Они по-прежнему верны привычке пробегать по 
утрам пять километров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, руководствуясь в своей жизни 
А2 или будучи связанным с А2 и считая А2 большой ценно-
стью, не отказывается от нее даже в ущерб себе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: верный традиции <обету>.

 Ты во многом переменился с тех пор, как женился [...], но 
остался верен своей страсти защищать самые парадоксаль-
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ные темы (Л. Н. Толстой). Соавторы верны своему принципу – 
вводить в сюжет романа элементы [...], занимающие видное 
место в культурном пейзаже эпохи (Ю. Щеглов). Николай 
остался верен этой клятве и всю жизнь беспощадно расправ-
лялся с противниками абсолютизма и крепостничества 
(С. Сыров). Верный присяге и ложному пониманию воинского 
долга, он направил оружие против отца и его соратников 
(Ю. Кузьменко).
СИН: преданный; ДЕР: верность; верно.
верный 1.3
Наградить за верную службу; верное служение революции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойствененный верному 1.1 человеку’ [о работе 
и чувствах-отношениях].

 Прапрапрапрадед мой, Карл Иоахим Флориан Сиверс, за 
верную службу в российских войсках пожалован потомствен-
ным дворянином (И. Грекова). Желание соединиться со мной – 
каприз; лихорадочность и упорство, с какими она этого до-
бивалась, – верное служение своей природе (Б. Окуджава). 
Связь между обеими супругами не прервалась, ведь они были 
поэтами, товарищами по литературной борьбе, их связывала 
верная дружба (Ю. Безелянский). Их взаимная и, казалось, 
такая верная любовь неожиданно окончилась в один из вече-
ров второй половины 1930 года (Ю. Елагин).
СИН: преданный; ДЕР: верность.
верный 2
Она недолго оставалась верной мужу; Они были верны друг 
другу в разлуке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, любя человека А2 и имея с ним 
половые отношения, не вступает в такие же отношения с дру-
гим человеком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: верный жене <подруге>.

 Лиза была верна ему и счастлива, лишь одного она боя-
лась – как бы Сарториус не оставил ее (А. Платонов). Не 
могла же она – умная! – строить себе иллюзию, что он ей 
верен в долгих отлучках (И. Грекова). Не будь Градолюбовой, 
он наверняка влюбился бы в другую девушку и был бы так же 
верен ей всю жизнь (А. Савельев). Холодный голос рассудка 
<...> успокаивает его: у него нет явных доказательств из-
мены Нины, она верна ему (В. Шишков).
АНТ: неверный; ДЕР: верность.
верный 3.1
Верный способ не замерзнуть; Охотнику нужны верный глаз и 
верная рука; Она старалась подобрать верные интонации.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в наибольшей степени соот-
ветствует цели’.

 Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему 
средству – злословию (Л. Н. Толстой). Александр Иванович 
решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убеди-
тельными, проект был верный и выгодный (И. Ильф и Е. Пе-
тров). Печатание мемуаров – единственный верный способ 
сохранить их для будущего (В. Ходасевич, З. Н. Гиппиус).
СИН: надежный [Он знал надежный способ не замерзнуть]; 
АНА: хороший.
верный 3.2
Верный знак приближения весны; К больной вернулся аппе-
тит – верное свидетельство выздоровления.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на основе которого можно с большой 
степенью точности описать наблюдаемую ситуацию или пред-
сказать наступление новой ситуации’.

 Это оживление было более верным симптомом начинаю-
щейся болезни, чем недавняя слабость (Б. Пастернак). Есть 
верная примета – если мама с улыбкой ставит утром тесто 

и потом полдня лепит пельмени, печет кексы или пироги, зна-
чит, ей совсем плохо (М. Трауб).
СИН: надежный, точный.
верный 3.3
Новобранцев послали на верную смерть; На этом пути его 
ждала верная слава.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который обязательно будет иметь место’.

 Появление на суде адвоката в нетрезвом виде лишит его 
права защиты, и это означает верный проигрыш дела (А. Ры-
баков). Потеря бдительности означает верную гибель, осо-
бенно во вражеском тылу, где они очутились (В. Быков). Это 
обеспечивало небольшой, но верный заработок (Ю. Нагибин).
СИН: стопроцентный, неминуемый, неотвратимый.
верный 4.1
Верна ли эта информация?; Все расчеты верны; Ответ вер-
ный; Поиски верного доказательства заняли много лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Истинный или правильный’.

 1. В форме КР ЕД СР в составе сказуемого служит для вы-
ражения подтверждения уже сказанного: – Я не буду менять 
линолеум, – сказал он. – Я передумал, ибо мир обречен. – Это 
верно, – сказал я (С. Довлатов).
2. В форме КР ЕД СР используется в диалоге в качестве само-
стоятельного вопроса, требующего от собеседника подтверж-
дения или опровержения того, что было сказано говорящим: 
Но если очень надо, время как-то выкраивается – верно? 
(В. Маканин).

 Князь Андрей, как человек близкий Сперанскому и участву-
ющий в работах законодательной комиссии, мог дать верные 
сведения о заседании завтрашнего дня (Л. Н. Толстой). Вы пра-
вильно мыслите, делаете из пройденного материала верные 
выводы (В. Войнович). Да, моя версия оказалась верна – ста-
руху прикончили через два дня после гибели Шаха-Рыбакова 
(Ф. Незнанский, Э. Тополь). Покров! Город Петушинского 
района! Три остановки, а потом – Петушки! Ты на верном 
пути, Венедикт Ерофеев (Вен. Ерофеев). Взгляд, конечно, очень 
варварский, но верный (И. Бродский).
СИН: правильный, точный.
верный 4.2, уходящ.
До города – верных пять километров; Они бродили по городу 
верных два часа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, по убеждению говорящего или 
наблюдателя, не может быть меньше указанного им количе-
ства’.

 После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне 
показались за пять часов, укладывал книги (Л. Н. Толстой). 
Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе 
в деревню за пятнадцать верст, то значит [...] верных трид-
цать (Н. В. Гоголь). Кто-то уже успел сгонять в правление к 
Потапову за гармошкой, а это, я вам скажу, две версты вер-
ных по горам (Ю. Домбровский).
◊ Верный себе ‘Такой, который не меняет своих взглядов или 
поведения на протяжении долгого времени, несмотря на об-
стоятельства’: Вдовиченко на краю могилы остался верным 
себе (Б. Пастернак); верные руки см. РУ́КИ. [Е. Б.]

ВЕРОЛО́МНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -мен, -мна, СРАВН -ее.
вероломный 1
Вероломный друг; Он стал мстить вероломной подруге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, притворяясь другом, обманыва-
ет доверяющих ему людей и наносит им серьезный ущерб’.

 Дедушка был умный, Иосиф – хитрый и вероломный [...]. 
Умел улыбаться, и когда улыбался, то это был ангел, втирал-
ся в доверие к людям и потом их обманывал (А. Рыбаков). Ве-
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роломным китайцам на Дальнем Востоке дали самый реши-
тельный отпор (А. Геласимов). Его жена [заманившая меня 
в дом], может, имеет какие-то свои достоинства, но она, 
безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина 
(Ф. Искандер). Веселая и здоровая девочка Алена плакала, от-
чаявшись дождаться своих вероломных гостей (Л. Улицкая).
СИН: коварный; АНА: каверзный; лукавый; подлый, низкий; 
ДЕР: вероломство, вероломность.
вероломный 2
Вероломный тактический ход; вероломное нападение; веро-
ломные замыслы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный вероломному 1 человеку’.

 Знаменитый абрек больше дядю Сандро в вероломных пла-
нах не подозревал (Ф. Искандер). Русь потрясали страшные 
события междоусобной войны и произошло вероломное убий-
ство Бориса и Глеба (А. Ладинский).
СИН: коварный, предательский; АНА: каверзный; лукавый; 
подлый, низкий; ДЕР: вероломство, вероломность; вероломно. 
[О. Б.]

ВЕРОЯ́ТНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
вероятность 1
Есть вероятность, что экзамен отменили; Вероятность 
бунта миновала; Какова вероятность успеха?
ЗНАЧЕНИЕ. Вероятность А1 ‘Степень A2 уверенности гово-
рящего в том, что ситуация А1 имела, имеет или будет иметь 
место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вероятность его прихода.
 • что ПРЕДЛ: вероятность, что он еще дома.
 • ИНФ: вероятность успеть.
 • КАКАЯ: такая вероятность.
А2 • КАКАЯ: большая <небольшая> вероятность; стопро-

центная вероятность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Степень вероятности; с высокой вероят-
ностью; с известной долей вероятности; повышать <сни-
жать> вероятность; Вероятность велика <мала>.

 Однако существует вероятность, что я не права (М. Ры-
бакова). А поскольку такая вероятность есть – пусть и очень 
незначительная, – мы не можем вовсе сбрасывать ее со сче-
тов (А. Волос). Оставалась вероятность, что турки двинут-
ся через Балканы не Шипкинским, а каким-либо иным, не за-
нятым русскими отрядами перевалом (Б. Васильев). 
К сожалению, очень велика вероятность того, что машина 
уже перекрашивается или вообще разбирается на запчасти 
в какой-нибудь мастерской (М. Милованов). – Какова вероят-
ность, что ваша интерпретация ошибочна? [...] Возможно, 
это некое сложное природное явление? – Примерно такая же, 
как вероятность найти в толще железных руд зародившийся 
сам собой автомобиль («Наука и жизнь», 2006).
СИН: возможность, шанс; АНА: риск; опасность, угроза; 
надежда.
вероятность 2
Теория вероятности <вероятностей> и математическая 
статистика.
ЗНАЧЕНИЕ. Вероятность А1 А2 ‘Численная мера A2 возмож-
ности наступления события А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вероятность события.
А2 • ИМ: вероятность ½.
 • в ВИН: вероятность в 0,05.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Определить <вычислить, посчитать> 
вероятность.

 Из запросов электротехники возник новый раздел теории 
вероятностей – теория информации (А. Колмогоров). Вероят-
ность столкновения небесных тел не очень высока, но и не рав-
на нулю («Наука и жизнь», 2007). Чисто теоретически, это 
могло быть и совпадением, но вероятность мизерная (С. Тара-
нов). Средняя вероятность гибели человека вследствие стол-
кновения Земли с астероидом или кометой сравнима с вероят-
ностью гибели в авиакатастрофе («Наука и жизнь», 2007).
АНА: мат. математическое ожидание; ДЕР: вероятностный.
◊ По всей вероятности, A1 ‘говорящий почти уверен в том, 
что имеет место A1’. [Б. И.]

ВЕРОЯ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
Вероятный исход дела; вероятный источник информации; 
Наиболее вероятный претендент на покупку компании – го-
сударство.
ЗНАЧЕНИЕ. Вероятный А1 ‘Рассматривая множество собы-
тий, которые могут произойти или произошли в данной си-
туации, говорящий имеет основания считать, что произойдет 
или произошло событие А1, хотя не исключает, что может или 
могло произойти какое-то другое событие’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, обычно в форме КР ЕД СР, 
в конструкциях вида Было вероятно, что он опять опоздает, 
с придаточным предложением с союзом что в функции под-
лежащего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <самый, вполне, наиболее, менее, 
наименее> вероятный; вероятный победитель; вероятный 
поворот событий; вероятная версия событий.

 По нашим обычаям материала на «дело» хватало с избыт-
ком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случи-
лось (Н. Мандельштам). Кажется вероятным, что все намеки 
и догадки Ася вспомнила и поняла более тридцати лет спустя 
(В. Швейцер). Оперативный дежурный не стал докладывать 
командиру базы о вероятных визитерах с широчайшими полно-
мочиями (А. Азольский). Он придерживался методики, кото-
рая предполагает прямое психологическое воздействие на ве-
роятного преступника – давить информацией (А. Слаповский). 
Впервые военный такого ранга ушел к вероятному противни-
ку (Л. Зорин). Артерии сердца почти полностью закупорены, 
если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз: в бли-
жайшие дни обширный инфаркт (В. Войнович).
СИН: возможный, потенциальный; АНА: мыслимый; предпо-
лагаемый; допустимый; АНТ: маловероятный, невероятный; 
ДЕР: вероятность, устар. вероятие [Потому что это вы-
ходило из всяких пределов вероятия (Е. Замятин)]; вероятно. 
[О. Б.]

ВЕРТЕ́ТЬ, ГЛАГ; верчу́, ве́ртит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
вертя́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ редк. ве́рченный; НЕСОВ; СОВ нет.
вертеть 1, обиходн. ‘вращать’: вертеть лебедку.
вертеть 2.1 ‘поворачивать в разные стороны’: вертеть в руке цветок.
вертеть 2.2 ‘поворачивать из стороны в сторону часть тела’: вертеть 
головой.
вертеть 3 ‘помыкать’: вертеть поклонниками.
вертеть 4, уходящ. ‘сворачивать папиросу’: вертеть цигарку.

вертеть 1, обиходн.
Вертеть колечко на пальце; Работа простая – сидеть и вер-
теть колесо; Каждый день садится на тренажер и сорок 
минут вертит педали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертит А2 ‘Человек или животное А1 физиче-
ски воздействует на объект А2 частью своего тела А3, так что А2 
или какая-то часть А2 вращается’ [А3 обычно рука или руки].
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 1. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам: Шумит река, крутит воронками мутную 
воду, вертит, как легкие щепки, огромные льдины (А. Есени-
на); Вода турбины вертит, ток подает (Ю. Визбор).
2. Расширенные употребления применительно к занятиям спи-
ритизмом: А гадалка была неописуемая, и кроме всего, вертела 
блюдечко – вызывала духов (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вертеть лебедку.
А3 • ТВОР: вертеть (одной) рукой, вертеть (двумя) руками.

 Я стою у веялки. Я верчу ручку барабана (Б. Окуджава). Дед 
положил монету на стол и стал ее вертеть (Ю. Домбровский). 
Еще Василий увидел, что испуганная женщина за соседним 
столом [...] отчаянно вертит диск телефона (П. Проскурин). 
Мы, мальчишки, впрягались в ворот, который раньше вращали 
лошади, и вертели его, прокручивая мясо (В. Розов). Это был 
слабенький смерч, вертевший сухую траву и пыль (В. Песков).
СИН: крутить, вращать, поворачивать; ДЕР: вертеться 
[Рукоятка вертится легко], повертеть, завертеть.
вертеть 2.1
Вертеть в руках ручку; Она долго вертела в руках незамысло-
ватое украшение, потом решилась купить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертит А2 ‘Человек А1, держа предмет А2 ча-
стью своего тела А3, поворачивает А2 в разные стороны, иногда 
с целью его рассмотреть’ [А3 обычно рука (руки) или пальцы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вертеть карандаш [возможно, с какой-то целью].
 • ТВОР: вертеть ножом [без цели].
А3 • ТВОР: вертеть (двумя) пальчиками.
 • в ПР: вертеть в руках.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вертеть в руках, вертеть пальцами (цве-
ток), вертеть что-л. перед носом [см. тж ◊].

 Я оторопел, верчу бумагу в руках и спрашиваю: – Что это 
значит? (Г. Горин). Человек из приемной комиссии испуганно 
вертел мой аттестат (Ф. Искандер). – Да-а, – сказал Мячин, 
вертя фотографию в руках, и вздохнул (Ю. Домбровский). 
Ловкий продавец [...] на ваших глазах отрубает от красивой 
туши аппетитный кусочек, вертит его перед вашими глазами, 
как бриллиант (А. Рыбаков). Он бросился на нее, схватил за 
плечи, стал целовать, крутил ее, вертел в своих руках, как 
куклу (В. Аксенов).
СИН: крутить; АНА: играть (ножом); ДЕР: повертеть.
вертеть 2.2
Вертеть головой; смешно вертеть пальцем; вертеть задом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертит А2 ‘Существо А1 быстро поворачи-
вает из стороны в сторону часть А2 своего тела’ [А2 часто 
голова или шея].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вертеть шеей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вертеть пальцем у <около> виска [жест, 
указывающий, что тот, о ком идет речь, психически ненор-
мален].

 – Алексей! Не верти головой! (Т. Толстая). Вертя ногой в 
красной босоножке, она беседовала с Тюменцевым (И. Гре-
кова). И тут же все впятером пошли танцевать, и руками 
вертеть, и лица у всех неподвижные, как деревянные маски 
(С. Соловейчик).
СИН: крутить, вращать; ДЕР: повертеть, завертеть.
вертеть 3, перен.
Она вертела мужем как хотела.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертит А2 ‘Человек А1, психологически под-
чиняя себе человека А2, делает так, что А2 выполняет все, что 
хочет А1’ [А1 – обычно женщина].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вертеть поклонниками.

 За нос такого провести нетрудно: приласкай – и верти им, 
любому слову поверит (М. Веллер). С детства ей ничего не 
стоило вертеть Серегой как хочется (Д. Рубина).
АНА: распоряжаться; помыкать.
вертеть 4, уходящ.
Вертеть из газеты цигарки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертит А2 из А3 ‘Человек А1, насыпав по 
длине куска бумаги А3 полоску курительного табака, сворачи-
вает этот кусок, делая таким образом папиросу или подобное 
ей изделие А2 для курения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вертеть козью ножку.
А3 • из РОД: вертеть из (папиросной) бумаги.

 Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрут-
ка – дело рук и совести дневального (В. Шаламов).
СИН: крутить, сворачивать; ДЕР: самокрутка.
◊ Вертеть что-л. перед носом кого-л. см. НОС; Как ни 
верти(те), А1 ‘Есть мнение, что ситуация А1 имеет место; 
существует очень много доводов, опровергающих это мнение; 
говорящий считает, что, несмотря на наличие этих и других 
возможных доводов, А1 имеет место’. Как ни вертите, он 
оказался прав. [Е. У.]

ВЕРТЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; верчу́сь, ве́ртится, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ вертя́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.
вертеться 1, разг. или уходящ.
Щепка вертелась в потоке воды; Щенок вертелся, пытаясь 
поймать свой хвост; По всему залу вертелись танцующие 
пары; Крутится, вертится шар голубой (народная песня).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертится ‘Физический объект или человек А1 
быстро движется вокруг собственной оси или перемещается 
вокруг воображаемой точки, возможно неравномерно или со 
сменой направления, неоднократно принимая одно и то же 
положение или похожие положения в пространстве’.

 1. Образные употребления применительно к мыслям: Все 
его мысли вертелись вокруг предстоящей встречи; В голове с 
утра вертится одно и то же.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вертеться волчком; вертеться на тур-
нике <перекладине>.

 Она [девушка] взбиралась по веревке высоко вверх и там 
под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась (В. Шук-
шин). Они [бумажки] вертелись, их разносило в стороны, 
забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену 
(М. Булгаков). Педали начали вертеться с такой быстро-
той, что Толя не успевал крутить ногами (Н. Носов). Пока 
рулетка вертелась, он [Сирано] напевал шансонетку «По-
кружись, душа-девица» (Б. Акунин). Шарик наш потихонь-
ку вертится, / В кубрике крутится кино (Ю. Визбор). Три 
пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню (И. Ильф, 
Е. Петров).
СИН: вращаться, крутиться, кружиться, кружить; АНА: 
поворачиваться; катиться; кувыркаться; ДЕР: завертеться, 
повертеться; вертушка [‘вертящееся устройство’]; вертя-
щийся [вертящееся кресло].



ВЕРТЕТЬСЯ 70 ВЕРТОЛЁТ

вертеться 2.1, разг. неодобр.
Весь урок вертелся, не слушал учителя; Девушки вертелись 
перед зеркалом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертится ‘Человек А1 быстро поворачивается 
то в одну, то в другую сторону, возможно желая что-то увидеть, 
в чем обычно проявляется его любопытство или нетерпение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Не вертись, не списывай, не груби, не опаздывай! (В. Мед-
ведев). А мальчик вертится у нее на руках (Б. Окуджава). Они 
пошли оврагом к берегу, и паренек дорогой вертелся, задавал 
вопросы, беспокоился (В. Гроссман).
СИН: крутиться; АНА: поворачиваться; ДЕР: повертеться, 
эмоц.-усил. извертеться [Совсем извертелся]; вертлявый.
вертеться 2.2, разг. неодобр.
Девчонки весь день вертелись около взрослых; Вокруг нашей 
машины вертится какой-то тип.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертится около А2 ‘Человек А1, желая быть в 
контакте с человеком или объектом А2 или иметь информацию 
об А2, в течение некоторого времени перемещается в разные 
стороны около А2 на относительно небольшом расстоянии от 
него – как бы вертится вокруг А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к переме-
щениям субъекта в месте А2, потому что он хочет быть в А2 
или знать, что там происходит: У нас в подъезде постоянно 
вертятся какие-то мальчишки.
2. Образные употребления применительно к желанию по-
нравиться: Колюня не понимал, что находили в ней смуглые 
латины, отчего вертелись вокруг и провожали до дому вме-
сто того, чтобы потолковать с серьезным человеком (А. Вар-
ламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • около РОД: вертеться около девчонок.
 • вокруг РОД: вертеться вокруг медсестры.
 • ГДЕ: вертеться во дворе.

 Итого сорок человек, не считая детей, которые вертелись 
вокруг стола (А. Рыбаков). Сейчас во время танца скажу Леве, 
что вовсе не считаю Алину своей подругой, – решила я, – и 
не требую, чтобы он ради меня так перед ней вертелся! 
(А. Алексин). На причале вертелись девчонки в комбинезонах 
(В. Аксенов).
СИН: крутиться; АНА: виться (вокруг молоденькой медсе-
стры); ДЕР: повертеться.
вертеться 3, разг.
Весь день верчусь по хозяйству; Семья большая, расходов мно-
го, нужно вертеться; Хочешь жить – умей вертеться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вертится ‘Человек А1 постоянно и интен-
сивно что-то делает, меняя занятия, с целью добыть средства 
к существованию или обеспечить условия жизни себе или 
другим людям – как бы постоянно быстро поворачивается в 
разные стороны’.

 Сдвинутые употребления применительно к ситуации лави-
рования или лганья, когда субъекта в чем-либо уличают, а его 
цель – оправдаться: И вот теперь его вызывают, приказыва-
ют что-то писать, [...] угрожают, а он должен вертеться и 
оправдываться (Ю. Домбровский).

 Жена торговала фруктами, кормила этим семью, верте-
лась, как могла (А. Рыбаков).
СИН: крутиться, поворачиваться; АНА: хлопотать.
◊ вертеться на языке см. ЯЗЫ́К; вертеться под ногами см. 
НО́ГИ; вертеться как белка в колесе см. БЕ́ЛКА; вертеться 
как уж на сковороде см. УЖ1. [Е. У.]

ВЕРТИКА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна.
вертикальный 1
Вертикальная линия; в вертикальном положении.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который расположен перпендикулярно го-
ризонтальной линии или горизонтальной плоскости или имеет 
место как бы в плоскости, перпендикулярной горизонтальной 
линии или горизонтальной плоскости’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вертикальная черта <ось>, вертикаль-
ная плоскость, вертикальное положение; вертикальный 
ряд <столбик>, комп. вертикальное меню, комп. верти-
кальная прокрутка; вертикальная нагрузка, вертикальный 
удар; вертикальный подъем <спуск>, вертикальный взлет 
(самолета).

 Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, 
явившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно 
пропала (М. Булгаков). Я ее обучала вертикальному прыжку 
(Ф. Искандер). Над горизонтом вставал Орион со своим ко-
сым поясом и вертикальным мечом (И. Грекова). Шесть раз 
за последние четверть века он пытался пробиться на семь-
десят шестой этаж напролом, через перекрытия, используя 
свои исключительные способности к вертикальной транс-
грессии, но даже ему это не удавалось (А. и Б. Стругацкие). 
Лишь в стороне чернел вертикальный, словно проведенный по 
линейке, провал колодца (Ю. Визбор).
АНТ: горизонтальный; ДЕР: вертикальность; вертикально.
вертикальный 2
Вертикальная структура; вертикальный срез общества; вер-
тикальная мобильность населения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который образует иерархию или связан 
с ней’ [о политической или экономической системе и ее со-
ставляющих].

 Важно отладить систему казначейства, усовершенство-
вать вертикальную систему финансового контроля, особенно 
крупных ассигнований («Время МН», 2003.07.30). Условно 
говоря, российская этноструктура трактуется как горизон-
тальная, а, например, латвийская – как вертикальная, иерар-
хическая («Наш современник», 2004.08.15). Причина верти-
кальной интеграции – сложное географическое расположение 
российских комбинатов, привязанных к конкретным место-
рождениям руды и угля («Металлы Евразии», 2004.01.23).
◊ вертикальные роды см. РО́ДЫ; вертикальные связи 
см. СВЯ́ЗИ. [Е. Б.]

ВЕРТОЛЁТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Добраться туда можно только вертолетом; Вертолет 
скорой помощи опустился на крышу больницы; На месте 
крушения вертолёта работают спасатели и оперативно-
следственная бригада.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Летательный аппарат с одним или несколькими 
пропеллерами, взлет и посадка которого происходят верти-
кально, перемещающийся на относительно небольшой вы-
соте и обладающий возможностью сохранять неподвижное 
положение в воздухе’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сверхлегкий <легкий, средний, тяжелый> 
вертолет; боевой <военный, ударный, разведывательный> 
вертолет, поисково-спасательный <пассажирский, транс-
портный, сельскохозяйственный, полицейский, грузовой, по-
чтовый, спортивный, прогулочный> вертолет, вертолет 
армейской <гражданской> авиации; экспедиционный <гене-
ральский, президентский> вертолет; беспилотный верто-
лет; вертолет «Черная акула»; экипаж вертолета; кабина 
<салон> вертолета; гул вертолета; ангары для вертолетов; 
искать пропавших (альпинистов) с вертолета.
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 Роскошные лимузины и старинные паровозы, старинные 
автомобили и мощные локомотивы, вертолеты, ракеты – в 
такие игрушки взрослые хотели играть больше, чем дети 
(Д. Гранин). Меж небоскребов висел вертолет, шарил лучами, 
хоть все они и рассеивались в испарине низов (В. Аксенов). 
Когда мы вернулись, вся генеральская рать вместе с моим 
подопечным генералом уже заполнила салон вертолета 
(В. Синицына). На рассвете меня разбудил гул вертолета. На 
его брюхе красовалась красная звезда (В. Скворцов). У них 
здесь мосты обваливаются и вертолеты с отборными солда-
тиками сталкиваются просто так, от жары, от душевной 
простоты (Д. Рубина).
СИН: устар. геликоптер, спец. сленг вертушка; АНА: авто-
жир; винтокрыл; конвертоплан; планёр, мотопланёр; дель-
таплан, параплан; ДЕР: вертолетчик, вертолетчица; верто-
летный. [Е. Б.]

ВЕРХ, СУЩ; МУЖСК; -а и -у [в обиходных сочетаниях до 
самого ве́рху, с самого ве́рху и т. п.], МЕСТН (в, на) (самом) 
верху́, МН верхи́ и верха́, -о́в.
верх 1.1 ‘верхняя часть объекта’: верх вазы <ящика>.
верх 1.2 ‘часть объекта, содержащая начало текста’: верх страницы.
верхи 1.3, необиходн. ‘поверхностные знания’: скользить по верхам.
верх 2.1 ‘верхняя часть транспортного средства’: верх тарантаса.
верх 2.2 ‘верхний этаж невысокого дома’: верх помещичьего дома.
верх 2.3, обиходн. ‘часть сыпучего вещества’: ложка с верхом.
верх 3.1 ‘главная часть иерархической структуры общества’: дирек-
тива с самого верха <верху>.
верхи 3.2, необиходн. или книжн. ‘люди, руководящие другими’: 
городские <чиновничьи> верхи.
верх 4 ‘внешняя часть объекта’: куртка с верхом из плащевой тка-
ни.
верх 5 ‘самая большая степень’: верх лицемерия.
верх 6, муз. ‘высокие звуки’: тембрально окрашенные верха.

верх 1.1, МН редк. верхи́ и верха́.
Верх башни <занавеса>; забраться на самый верх березы; 
Верх лестницы упирался в потолок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть или поверхность объекта А1, которая при 
его нормальном или наблюдаемом положении находится даль-
ше от земли, чем все другие его части или поверхности’.

 1. Образные употребления: стоять <находиться, оказать-
ся> на (самом) верху социальной лестницы; Поначалу все обе-
щало: быть ему на самом верху партийно-государственной 
пирамиды (Е. Рубин).
2. В специальных употреблениях обозначает ‘часть предмета 
обуви А1 или головного убора А1, образующая его верх 1.1 и 
изготовленная из отдельной детали или деталей’: технология 
соединения верха и низа обуви, кожа для верха обуви, мерлуш-
ковая папаха с суконным верхом.
3. Коннотации: что-то хорошее, главное; что-то лежащее на 
самом верху, поверхностное.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верх шеста <фронтона>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верх шкатулки <колонны, кружки, мише-
ни, кубика>, верх лица <живота>, верх двери <стены>, полу-
круглый <закругленный> верх оконного проема, верх косогора 
<насыпи, холма>; клетка с куполообразным верхом; украсить 
верх кекса; заполнить кузов <банку, яму> до самого верха 
<верху>; По верху дамбы проложена дорога.

 [Хлеб] выпекали в морской пекарне огромными черными 
караваями по нескольку килограммов – корка внизу такая 
толстая, пропеченная, а верх блестящий, как лакированный 
(Г. Вишневская). Лес упирался в высокий забор из некрашеных 

серых досок, по верху которого змеилась ржавая колючая 
проволока (В. Пелевин). Мишаков постучал шоферу по же-
лезному верху кабины (Г. Бакланов). Он спустился из редкого 
и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, вы-
стилавший его дно (Б. Пастернак). В руках молодой человек 
держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот (М. Бул-
гаков). [Сталин] сидел, откинувшись на спинку ивового крес-
ла, смотрел на тучки, на верхи деревьев и отдыхал (Ю. Дом-
бровский).
АНА: вершина, верхушка, макушка, маковка; АНТ: низ; ДЕР: 
верхний; спец. верховой [верховой пожар]; вверх, вверху, до-
верху, кверху, наверх, наверху, поверх, поверху, сверху.
верх 1.2, МН нет.
Исписать тетрадный лист с самого верху до низу; Оставьте 
верх страницы чистым; Верх гравюры поврежден незначи-
тельно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть поверхности объекта А1, заполненного 
каким-то текстом или предназначенного для какого-то текста, 
где этот текст начинается или будет начинаться, и которая при 
вертикальном размещении этого объекта образует его верх 1.1’ 
[по аналогии – о картинах и других объектах, содержащих 
изображение].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верх бланка <этикетки>.

 В самом верху анкеты, против рубрики «Должность», на-
писано: «Штурман дальнего плавания» (В. Гиляровский).
СИН: начало; АНТ: низ, конец; ДЕР: верхний; кверху, наверху, 
сверху.
верхи 1.3, только в форме МН; необиходн.
Скользить по верхам; нахвататься верхов; усвоить лишь 
верхи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наиболее известные факты какой-либо области 
знания или наиболее очевидные стороны какого-либо явления, 
которые создают видимость знакомства с этой областью зна-
ния или понимания всего явления, – как бы верх 1.1 области 
знания или явления’ [по коннотации лежащего на самом верху, 
поверхностного].
ДЕР: верхоглядство.
верх 2.1, МН редк. верха́.
Автоматически убирающийся мягкий верх машины; грузовик 
<полуторка> с брезентовым верхом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Складная или съемная часть транспортного 
средства А1, образующая его верх 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верх брички <экипажа>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опущенный <сложенный, открытый> 
верх, откидной <складной> верх; клеенчатый <кожаный> 
верх; верх пролетки <кабриолета>.

 Это был огромный черный фаэтон с поднятым верхом жел-
той кожи (А. Кабаков). Плавно вздымаясь и опускаясь, отки-
нутый верх автомобиля трещал, подпрыгивая на выбоинах 
(В. Набоков). Каждый день [...] к нашему дому подъезжала ши-
карная узенькая пролетка без верха, так называемая эгоистка 
(В. Ходасевич). Мария везет младенца в скрипучей детской 
коляске с протертым верхом из кожзаменителя (А. Етоев).
АНА: тент, навес, крыша.
верх 2.2, МН нет.
Бревенчатый <щитовой> верх дачного домика; Небольшое 
строение с каменным первым этажом и деревянным верхом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый далекий от земли жилой этаж двух- или 
трехэтажного дома’ [обычно об особняках, дачах и т. п.].

 Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали 
весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков 
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близ Арбата (М. Булгаков). Буфетная была одной из задних 
комнат верха и выходила в сад (Б. Пастернак).
АНА: мансарда, мезонин; АНТ: низ; ДЕР: верхний; наверх, 
наверху.
верх 2.3, МН нет; обиходн.
Столовая ложка с верхом <без верха> пшеничных отрубей; 
навалить миску с верхом; насыпать мешок с верхом; Соли 
нужно брать одну чайную ложечку без верха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть сыпучего вещества, помещенного в ем-
кость, находящаяся выше краев этой емкости’ [только в со-
четаниях с предлогами с и без].
верх 3.1, МН редк. верхи́.
Решение, принятое на самом верху; безобразия, творящиеся 
на самом верху; Распоряжение поступило <поддержка по-
лучена> с самого верха <верху>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главная часть иерархической структуры обще-
ства или организации А1, обладающая наибольшей властью и 
возможностями, – как бы верх 1.1 А1’ [по коннотации хороше-
го, главного; чаще в сочетании со словом самый в локативных 
конструкциях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (самый) верх организации.

 Генерал Серый [...] стоит на самом верху этой преступной 
организации (Ф. Незнанский). Его рекомендовали в комсомоль-
ские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которо-
го иные Лешкины предшественники добрались до самых вер-
хов власти (В. Войнович).
АНТ: низ; ДЕР: верховный; наверху [Наверху об этом уже 
знают], сверху [указания сверху].
верхи 3.2, только в форме МН; необиходн. или книжн.
Правящие <профсоюзные, партийные, городские, казачьи, 
российские> верхи; министерские верхи; совещание <встреча, 
перестановки> в верхах; Верхи не могут повлиять на ситуа-
цию в обществе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, являющиеся главной частью структуры 
общества, организации или социальной группы А1 и обла-
дающие наибольшей властью и влиянием, – как бы верх 1.1 
А1’ [по коннотации хорошего, главного].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верхи общества.
 • КАКИЕ: церковные верхи.

 Существование [...] сект есть прискорбное последствие 
двух веков европеизации, во время которой верхи и низы нации 
были отделены друг от друга пропастью (Н. С. Трубецкой). 
Командиры промышленности, научные работники, верхи мо-
сковской технической интеллигенции [...] трутся возле началь-
ства, получают высокие оклады (А. Рыбаков). Я никак не могу 
разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, 
глядя вниз (Вен. Ерофеев).
СИН: руководящие <высшие> круги; элита; АНА: руковод-
ство, верхушка; АНТ: низ(ы); ДЕР: верховный.
верх 4, МН нет.
Пальто <шуба> с суконным верхом; папка с кожаным верхом и 
красной суконной изнанкой; обувь с замшевым верхом и кожа-
ной подкладкой; Очень удобна одежда со съемной утепляющей 
подкладкой, пристегивающейся к ткани верха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внешняя видимая часть объекта А1, отличающаяся 
от его внутренней, в обычных условиях невидимой части по при-
знаку А2’ [обычно по материалу; преим. об одежде и обуви].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верх куртки.
А2 • из РОД: верх из плащовки.
 • КАКОЙ: меховой верх.

АНА: лицо; АНТ: изнанка; подкладка.
верх 5, МН нет.
Верх совершенства <элегантности>; быть на верху блажен-
ства; Такое поведение – верх беспечности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Максимальная степень свойства или состояния 
А1’ [обычно в составе сказуемого].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верх изящества <безумия>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верх красноречия <мастерства, ориги-
нальности, наглости, нахальства, цинизма, глупости, наивно-
сти, несправедливости>, на верху счастья <удовольствия, на-
слаждения>; считать <считаться> верхом бесстыдства.

 Изображение сопровождалось дикторским текстом, ко-
торый самим авторам казался верхом остроумия (Ю. Трифо-
нов). Сидеть скрестив ноги считается у японцев развязной 
позой, а уж вытягивать их в сторону собеседника – верх не-
приличия (В. Овчинников).
АНА: вершина, предел, венец, апогей, зенит.
верх 6, преим. в форме МН верхи́ и верха́; муз.
Лирическое сопрано имеет звучный верх <звучные верха>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокие звуки’ [о голосе и музыкальных ин-
струментах].

 Каждый из них упрямо [...] вел свою тему, а Чичиков в каж-
дую тему вклинивался и, начав торг на басах с Собакевичем, 
переходил на верха в диалоге с Маниловым (А. Грачев). Я услы-
шал немного хрипловатый, иногда срывающийся в надтрес-
нутые верхи, но приятный голос (А. Кабаков).
АНТ: низ(ы), бас; ДЕР: верхний.
◊ белый верх, темный низ ‘парадная или деловая форма одеж-
ды: белая блузка или рубашка и темная юбка или брюки’; 
брать <одерживать> верх над кем-чем-л. ‘оказываться силь-
нее, побеждать’: Команда берет верх над соперниками; Чув-
ства взяли верх над разумом; устар. ходить под верхом ‘ис-
пользоваться для передвижения верхом’ [о лошади]. [И. Г.]

ВЕ́РХНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
верхний 1.1 ‘находящийся сверху’: верхняя губа; верхние ступеньки; 
верхняя сторона мраморной плиты.
верхний 1.2 ‘находящийся ближе к верху листа бумаги’: верхние 
строчки; верхний край рисунка.
верхний 1.3 ‘находящийся у истока реки’: верхнее течение; верхнее 
Поднепровье.
верхний 2.1 ‘наружный’: верхний слой краски; верхняя оболочка 
глаза.
верхний 2.2 ‘надеваемый при выходе на улицу’: верхняя одежда.
верхний 3 ‘главный в иерархии’: верхние эшелоны власти; домены 
верхнего уровня.
верхний 4.1 ‘выражаемый бо́льшим числом’: верхний ценовой диа-
пазон; верхняя возрастная граница.
верхний 4.2 ‘высокий’ [о звуках]: брать верхние ноты.

верхний 1.1
Верхняя грань кубика; верхняя часть здания <туловища, кро-
ны>; верхняя челюсть <губа>; верхний балкон <ящик стола>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся дальше от поверхности земли, чем 
другие части того же объекта при его нормальном или наблю-
даемом положении или чем другие однотипные объекты’.

 1. В составе сочетаний верхний свет <светильник>, верхнее 
освещение указывает на расположение источника света на 
потолке.
2. Используется в названиях географических объектов, рас-
положенных в более высоких от уровня моря местах, а также 
в названиях улиц, где значение слова верхний практически 
стерлось: департамент Франции Верхние Альпы, Верхний 
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Пслухский ледник; Верхняя Масловка, Верхняя Первомайская 
улица.
3. Коннотации: престижность: верхняя ступень пьедестала 
почета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый верхний; верхняя сторона <по-
верхность, плоскость> (бруска), верхняя половина <треть> 
(стены), верхний угол (ворот), верхний конец <торец> (стол-
ба), верхний край (банки), верхние слои (атмосферы), верх-
ние водоносные слои; верхний уровень (жидкости), верхняя 
граница (лесов); верхние конечности <веки, ресницы, зубы>, 
верхние дыхательные пути; верхние ветки <побеги, почки>; 
верхняя пуговица <петля>, верхний карман; верхний замо́к; 
верхняя полка купе <шкафа, духовки>; верхняя дека [‘верхняя 
пластина корпуса струнного инструмента, если его положить 
струнами вверх’]; верхние окна, верхняя площадка <ступень-
ка> лестницы, верхний ряд трибун <ярус балкона>; верхние 
бревна (сруба); верхний этаж, верхняя палуба; верхняя дорога, 
верхняя точка маршрута <орбиты>; верхнее положение ры-
чага; верхняя из книг <из стопки тетрадей>.

 Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, 
а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках 
(Ю. Трифонов). На столике рядом с кушеткой лежала колода 
карт, Антон Петрович взял верхнюю: тройка бубен (В. На-
боков). Ворота – два столба с верхней перекладиной, без сет-
ки (В. Катаев). В Босфоре существуют два течения: верхнее – 
из Черного моря в Мраморное и нижнее – из Мраморного моря 
в Черное (Б. Островский). Перши, казалось бы, скучный жанр, 
где нижний акробат ставит шест на лоб или на плечо [...], а 
на шесте верхний акробат или несколько акробатов делают 
трюки (И. Кио). Некоторые растения верхнего горного пояса 
встречаются до берега моря, но некоторые растут только 
высоко в горах (Ю. Карпун).
АНА: последний (этаж); спец. верховой (пожар); уст. книжн. 
вышний (ветер), уст. высок. горний (ангелов полет); АНТ: 
нижний; ДЕР: верхотура.
верхний 1.2
Верхняя часть рисунка <таблицы>; верхний обрез книги; верх-
ний край листа <картины, рамы>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся ближе к верху 1.2 объекта, запол-
ненного текстом или предназначенного для текста, чем другие 
однотипные объекты, или являющийся верхом такого объекта’ 
[по аналогии – о картинах и других объектах, содержащих 
изображение].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый верхний; верхняя строчка, верхний 
ряд цифр, верхняя точка на графике; верхняя часть списка, 
верхний правый угол гравюры; верхние строчки рейтинга, 
верхняя половина турнирной таблицы [куда помещаются объ-
екты, занимающие первые места в иерархии].

 Совершенно случайно я бросил взгляд на верхнюю часть 
страницы и увидел число – дату выхода этого номера (В. Бе-
лоусова). Вообще единственное, что на листе понятно, – это 
уведомление в правом верхнем углу: «На правах рукописи» 
(А. Азольский). Так произошло и с [надгробной] плитой боя-
рыни Ульяны – на ней полностью стерлись две верхние стро-
ки эпитафии («Наука и жизнь», 2007). Справа, вдоль верхнего 
абзаца, растянувшегося на три четверти страницы, шла ка-
рандашная черта (Л. Юзефович). Приятное впечатление 
также производит верхняя часть картины, искусно прочер-
ченная тремя толстыми черными линиями (А. Аверченко).
АНА: первый, начальный; АНТ: нижний.
верхний 1.3
Верхнее течение реки; бассейн верхней Волги; станицы на 
верхнем Дону.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся у истока реки или ближе к истоку 
реки, чем другие однотипные объекты’.

 1. Используется в названиях рек и других водных объектов: 
Верхняя Ангара [река, впадающая в Байкал], озеро Верхнее 
Куйто.
2. Используется в названиях территорий и населенных пунктов, 
расположенных в верхнем течении рек или выше по течению, 
чем другие объекты с похожим наименованием: Верхняя Си-
лезия; Верхняя Луара, Верхний Рейн [департаменты Франции]; 
Верхний Тагил [город на р. Тагил выше Нижнего Тагила], Верх-
няя Пышма [город на р. Пышма выше Пышмы].

 В верхнем течении Дона есть удивительное место – Гали-
чья гора («Наука и жизнь», 2006). Отсюда берут начало река 
Ваку и все верхние левые притоки Имана (В. Арсеньев). Еще 
раньше, во второй половине I в. до н. э., пшеворское население 
распространилось на верхнем Днестре и в западной части 
Волыни («Вестник РАН», 2003). Ему поручалось объехать все 
верхние яицкие форпосты и собрать верных казаков в стан 
государя (В. Шишков).
АНА: Вышний (Волочек); горный; АНТ: нижний, низинный; 
ДЕР: верховья; верхне... [Верхнеуральск; каскад Верхневолж-
ских ГЭС].
верхний 2.1
Самый верхний; верхний слой кожи <коры, древесины, грун-
та>; верхние слои лака <краски, побелки>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внешний, воспринимаемый первым’ [об объ-
ектах, состоящих из нескольких покрывающих друг друга 
слоев субстанции].

 1. Уходящие употребления применительно к предметам 
одежды, надеваемым поверх других таких же: На возвыше-
нии [...] восседал князь, облаченный в два халата: нижний из 
светло-красного, верхний из темно-синего сукна (В. Обручев); 
Надела крахмальную нижнюю юбку, а поверх нее верхнюю 
юбку, а потом – привычное черное платье (М. и С. Дяченко).
2. Специальные употребления применительно к запахам: верх-
няя нота [в парфюмерии: нота запаха, состоящая из быстро 
испаряющихся парфюмерных материалов и воспринимаемая 
первой].

 Ледяная дорога доживала последние дни. Верхний покров 
подтаивал, под напором весенних вод пошли глубокие трещи-
ны (В. Кетлинская). Пройдет вездеход или трактор, сорвет 
верхний слой почвы, и мерзлота (смерзшийся песок и земля) 
начинает оттаивать и проваливаться («Октябрь», 2003). За 
прозрачной роговицей, самой верхней из оболочек [глаза], сле-
дует сосудистая, снабженная кровеносными сосудами и пиг-
ментными клетками («Вокруг света», 2004.07.15). Белизна 
бересты определяется, собственно, самой верхней серебряной 
пленкой, у которой тугая и розовая подкладка (Л. Гинзбург). 
Срезается верхняя желтая кожица [апельсина], мелко шин-
куется и варится в сиропе (Е. Молоховец). Всякий, прикоснув-
шийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит 
смертной казни (А. Н. Толстой).
СИН: наружный; АНА: поверхностный (слой кожи); АНТ: 
внутренний; глубокий; нижний [нижняя юбка].
верхний 2.2
Посетители в верхней одежде не обслуживаются.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который надевают, чтобы выйти на улицу, 
поверх одежды, в которой принято находиться в помещении 
в присутствии других людей’ [обычно в сочетании верхняя 
одежда].

 Уходящие употребления применительно к одежде, надеваемой 
поверх белья: Под верхние вещи нужно надевать хлопчатобу-
мажное белье, обязательно заправляя футболку в трусы («Здо-
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ровье», 1997.12.15); Антон уложил под эту подушку стопку 
нового белья, носки и две верхние рубашки (Е. Гинзбург).

 И специальная комнатка-прихожая, где полагалось остав-
лять верхнее платье, и вешалка перед дверью были перегруже-
ны одеждой – здесь были шубы, дорогие пальто и даже несколь-
ко шинелей странного покроя (А. Белозеров). Он [...] отвечает 
официанту в пафосном ресторане: «Нет, вы ошиблись, эта 
куртка не верхняя одежда, верхнюю я уже оставил в гардеробе, 
так что не стоит беспокоиться» («Домовой», 2002.06.04).
СИН: уличный; АНА: теплый; АНТ: нижний, домашний.
верхний 3
Верхние слои общества <менеджмента>; комп. домены верх-
него уровня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся главным в иерархии’ [часто о со-
циальной иерархии].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхние этажи <эшелоны> власти; верх-
няя палата парламента; верхний уровень классификации <си-
стемы управления>; верхняя ступень развития.

 В современной Японии эта организация [«Якудза»] оказыва-
ет влияние на все слои общества: от мелких предпринимателей 
и чиновников до верхних эшелонов власти (А. Ростовский). Ипо-
тека, как уже говорилось, все же рассчитана на верхний слой 
среднего класса – бизнесменов, менеджеров верхнего эшелона 
(«Мир & Дом. City», 2004.01.15). Система обеспечивает [...] 
связь с ЭВМ верхнего уровня по локальной сети («Логистика», 
2004.03.22). Традиционно для этого разрабатываются иерар-
хические тезаурусы [...], на верхних уровнях которых находятся 
ключевые термины предметной области, уточняемые на более 
низких уровнях («Информационные технологии», 2004.05.24).
СИН: высший, главный; АНА: верховный; руководящий; пер-
вый; АНТ: нижний; ДЕР: элита; топ- [топ-менеджер, топ-
модель].
верхний 4.1
Верхний ценовой диапазон; верхняя возрастная граница; верх-
нее (артериальное) давление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся таким значением параметра, ко-
торый выражается бо́льшим числом или числами, чем другие 
его значения’.

 Употребляется в составе названий геологических периодов 
в значении ‘являющийся наиболее поздней частью данного 
периода’: верхний девон <триас, силур>, верхний меловой 
<юрский, каменноугольный> период.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхние значения температур <мощно-
сти>; верхний уровень энергопотребления, верхний предел за-
работной платы <роста тарифов, стоимости квадратного 
метра жилья, государственного долга>, предельный верхний 
уровень мощности зарядов; действовать на верхнем пределе 
возможностей.

 21 августа разыгрался сильнейший приступ: дыхание оста-
навливалось, и давление прыгало ежеминутно от верхнего кри-
тического предела до нижнего (В. Войнович). Использование 
[...] аппарата трехзначной логики позволило довести верхнюю 
вероятность правильных решений до 97–98 % («Информаци-
онные технологии», 2003). Если, например, условно среднюю 
урожайность хлопчатника принять равной 100 %, то верхний 
уровень амплитуды колебания при максимальной урожайности 
достигает 163 % («Вопросы статистики», 2004.07.29). По окон-
чании налива необходимо открыть контрольный вентиль опре-
деления верхнего предельного уровня, соответствующего 85 % 
объема цистерны («Российская газета», 2003).
СИН: максимальный; АНА: крайний; мед. систолический 
[верхнее (артериальное) давление – систолическое давление]; 
АНТ: нижний, минимальный.

верхний 4.2
Верхняя нота; верхнее ля; верхний тон <обертон>; верхний 
регистр; верхние октавы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Более высокий, чем другие звуки, которые из-
дает или может издавать источник звука’ [обычно о звуках 
голоса].

 Занимаясь с нами, он, бас-баритон, с легкостью показывал, 
как нужно брать верхние ноты, в том числе и до третьей 
октавы (Г. Васильев). Из Советского Союза пригласили меня 
и Владислава Пьявко – импресарио был нужен тенор, у кото-
рого есть верхнее до (И. Архипова). Лелька, которую [...] сбил 
с ног молодой здоровенный конвоир, закричала, истерически 
взвизгивая на верхних нотах (Е. Гинзбург). Как будто где-то 
рыдала виолончель, иногда звуки поднимались до верхних ре-
гистров скрипки, потом вдруг, без перерыва, изменялась не 
только высота, но и тембр, и звучал уже как бы человеческий 
голос (А. Беляев). По Гельмгольцу, тембр зависит от того, 
какие верхние гармонические тоны примешаны к основному, и 
от относительной силы каждого из них (С. Рубинштейн).
АНА: высокий; АНТ: низкий.
◊ верхний регистр см. РЕГИ́СТР; верхнее чутье см. ЧУТЬЁ. 
[И. Г.]

ВЕРХО́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Верховный жрец; верховный главнокомандующий <комиссар 
по правам человека>; верховная власть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является самым главным в не-
которой иерархии’.

 Обычно используется в составе названий организаций или 
должностей и указывает на то, что данная организация или 
должностное лицо обладает самой большой властью в какой-л. 
сфере: Верховный суд [высший судебный орган по делам, отно-
сящимся к компетенции судов общей юрисдикции]; Верховная 
рада Украины [однопалатный парламент Украины]; советск. 
Верховный Совет СССР [в 1938–1988 гг. высший орган госу-
дарственной власти СССР, избиравшийся всеобщим прямым 
голосованием; в 1989–1991 гг. – парламент, избиравшийся 
Съездом народных депутатов СССР]; Верховный комиссар 
ООН по делам беженцев.

 Подходившие читали расклеенный по стенам указ верхов-
ного правителя о призыве в армию (Б. Пастернак). Но народ, 
конечно, должен быть убежден, что [...] верховная власть 
знает его нужды, заботится о нем, защищает его от бюро-
кратов (А. Рыбаков). Древние германцы считали ель деревом 
верховного бога Водана («Первое сентября», № 1, 2003). Но 
все эти люди в разное время были верховными цензорами мо-
гущественного СССР, конец которого означал конец и для 
Главлита («Известия», 2002.05.26).
СИН: первый, высший, главный, глав... [главврач]; ДЕР: вер-
ховенствовать. [Е. Б.]

ВЕРХО́М, НАРЕЧ.
верхом 1
Верхом на лошади <на верблюде, на осле>; учиться ездить 
верхом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сидя на спине лошади или другого животного, 
обычно таким образом, что ноги сидящего расположены по 
бокам этого животного’.

 1. При отсутствии во фразе указания на животное обычно 
имеется в виду лошадь: После прогулки верхом чай, варенье, 
сухари и масло показались очень вкусными (А. П. Чехов).
2. Расширенные употребления применительно к видам транс-
порта, позволяющего сидеть на нем, как на лошади: По дороге 
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мне пришло в голову, что, шагая рядом с велосипедом, легче 
и безопасней предаваться мечтам, чем верхом на велосипеде 
(Ф. Искандер); Полчаса назад, в стальных касках, верхом на 
мотоциклах, с широко расставленными по рулю руками, все 
они казались крупней, больше (Г. Бакланов).
3. Расширенные употребления применительно к человеку, сидя-
щему на спине или на плечах другого человека: верхом на папе 
<на старшем брате>; Через несколько секунд я уже лежал в 
снегу, Казак сидел верхом на мне, а Лека совал мне в рот мой 
же завтрак (В. Аксенов); Артур быстро сел верхом на това-
рища и стал заламывать ему руку за спину (В. Пелевин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхом на коне <на кляче, на борове, 
на собаке>; прогулка верхом; ездить <кататься> верхом; 
отправить(ся) верхом в город.

 Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи 
(Л. Н. Толстой). Остальное время он проводит с Степанидой 
Матвеевной [...], изредка выезжая погулять верхом на смир-
ной английской кобыле (Ф. М. Достоевский). Дядя Митяй 
пусть сядет верхом на коренного (Н. В. Гоголь). Я вам никог-
да не рассказывал, как Васюк на поповской козе верхом прое-
хался? (В. Набоков). Верно ли, что ты явился в Ершалаим 
через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый тол-
пою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему про-
року? (М. Булгаков). Бригадир махнул рукой тому, кто сидел 
верхом на Крепыше, и тот спрыгнул на землю (Ф. Искандер).
СИН: устар. верхами; ДЕР: верховой; наездник, всадник; осед-
лать.
верхом 2
Он сел верхом на скамейку; На картинке была нарисована 
ведьма верхом на помеле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сидя на предмете так, как сидят на лошади’.

 Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом на-
перед, обняв спинку и положив на нее голову (Б. Пастернак). 
Смотри: глава семьи почтенный / Сидит верхом на фонаре 
(А. Блок). Талмудовский сидел верхом на чемоданах и разъ-
яснял мастерам причины, по которым честный специалист 
не может работать в этой дыре (И. Ильф и Е. Петров).
◊ Ездить верхом (на ком-л.) указывает на то, что, по мнению 
говорящего, один человек вынуждает другого человека ра-
ботать на себя или действовать в его интересах: Вокруг нее 
подданные, на которых можно ездить верхом и требовать 
невозможного – дайте мне его (жениха) скорее (А. Балдин); 
Выбирать приказчика следует самим, и такого, на котором 
мужики не сумели бы ездить верхом, но чтобы он сам умел 
повелевать, приказывать и изворачиваться молодцом (А. Во-
ронский). [Е. Б.]

ВЕРХУ́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -шек.
верхушка 1.1
Солнце скрылось за верхушками сосен; Чайки задевают кры-
лом верхушки волн.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя часть или точка длинного, часто вы-
тянутого вверх объекта А1, обычно более узкая, чем другие 
его части’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верхушка мачты <тополя>.
 • КАКАЯ: еловые верхушки [обычно о большом количестве 

верхушек].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острая <коническая, загнутая, закру-
гленная, раскидистая> верхушка, гибкая верхушка; на самой 
верхушке; хвойные <сосновые> верхушки; верхушка стебля 
<дерева>, верхушка шпиля <колокольни>, верхушка утеса 
<скалы>, верхушка айсберга [тж образн. ‘доступная вос-

приятию небольшая и не самая существенная часть явления, 
основная часть которого неизвестна’], мед. верхушка легкого; 
обрезать верхушки побегов.

 Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные 
внизу и совсем еще зеленые на верхушках (К. Паустовский). 
Высокие, голые фасады узких домов словно наклонялись с обе-
их сторон, как бы сходясь верхушками (В. Набоков). Столбы 
стояли шеренгами вдоль дороги, и на плоской верхушке каж-
дого лежала, свернувшись, каменная змея (М. и С. Дяченко).
СИН: вершина, макушка; АНА: верх; гребень; АНТ: низ; осно-
вание; ДЕР: верхушечный [верхушечные побеги <почки>].
верхушка 1.2
Стеклянная верхушка в виде звезды <пики>; В коробке на-
шлось все – и шары, и мишура, не было только верхушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение, надеваемое на верхушку 1.1 ново-
годней елки’.
СИН: наконечник.
верхушка 2, МН редк.; необиходн., неодобр.
Правящая <руководящая> верхушка; политическая <адми-
нистративная, хозяйственная> верхушка; принадлежать к 
верхушке преступного сообщества.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, находящиеся в верхней части структуры 
общества, организации или социальной группы А1 и обладаю-
щие наибольшей властью и влиянием в ней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: верхушка армии.
 • КАКАЯ: профсоюзная <партийная> верхушка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Властная верхушка; паразитическая вер-
хушка, насквозь прогнившая верхушка; тогдашняя <нынеш-
няя> верхушка; армейская <военная, заводская, эмигрантская, 
нацистская> верхушка; верхушка партии <общества, рос-
сийского бизнеса, национальной элиты>; входить в верхушку 
мафиозного клана.

 Луначарского и в большевистской верхушке всерьез вос-
принимали немногие (Д. Быков). В гостинице «Бристоль» [...] 
разместилась верхушка российской делегации (Б. Грищенко).
СИН: руководство, верх(и), руководящие <высшие> круги; 
АНА: элита; АНТ: низ(ы); ДЕР: верхушечный [верхушечный 
переворот, верхушечная борьба за власть]. [И. Г.]

ВЕРШИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
вершина 1.1 ‘верхняя часть объекта’: вершина пихты <кедра>.
вершина 1.2 ‘высокая гора’: покорять вершины Памира.
вершина 2.1 ‘высшее достижение в какой-л. области’: быть верши-
ной человеческого гения.
вершина 2.2 ‘максимальная степень развития ситуации’: оказаться 
на вершине славы.
вершина 3, (мат.) ‘точка пересечения линий или плоскостей’: вер-
шины ромба.

вершина 1.1
Птица села на вершину ели; С вершины утеса открывался 
прекрасный вид.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя часть, поверхность или точка высокого 
объекта А1’.

 1. Образные употребления: вершина служебной лестницы <су-
дебной пирамиды>; Странно уже то, что он снизошел с верши-
ны своего авторитета и ввязался в это обсуждение, для ученых 
его ранга крайне сомнительное и непрестижное (А. Битов).
2. Коннотации: значимость, трудность достижения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вершина сосны <колокольни>.
 • КАКАЯ: сосновые вершины [обычно о большом количе-

стве вершин].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Снежные <покрытые льдом, лесистые, 
скалистые> вершины (гор); куполообразные <плоские, остро-
конечные> вершины; косматые вершины (деревьев); на самой 
вершине; горные вершины; вершина дуба <тополя, кипариса>, 
вершина башни <минарета, колонны, столба>, вершина лест-
ницы, вершина утеса <сопки, скалы>, вершина айсберга [тж 
образн. ‘доступная восприятию небольшая и не самая суще-
ственная часть явления, основная часть которого неизвестна’]; 
площадка на вершине горы; Лес шумит вершинами; Вершина 
холма поросла лесом.

 Ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то 
башни и играющий на длинной камышовой флейте (В. Пеле-
вин). По спиральному подъему [...] на вершину маяка достав-
ляли на волах смолу и масло, которые служили топливом 
(В. Бурлак). Хлопнула во втором этаже рама так, что чуть 
не вылетели стекла, в вершинах кленов и лип тревожно про-
шумело, потемнело и посвежело (М. Булгаков). Поздно под-
нявшаяся луна светила косо из-за черных зубчатых вершин 
леса, и тень их лежала на траве (Г. Бакланов). Дорога тяну-
лась к вершине холма, огибая унылое поле (С. Довлатов).
СИН: верхушка, макушка; АНА: верх; пик; гребень; АНТ: осно-
вание, подножие, подошва; низ; ДЕР: вершинный [вершинные 
побеги <почки>, вершинная часть горного хребта].
вершина 1.2
Снежные вершины Памира; покорить <штурмовать> вер-
шину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень высокая гора’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опасные вершины, труднодоступные <не-
приступные> вершины, высочайшие вершины; альпийские 
<гималайские> вершины, вершины Кавказского хребта; до-
стичь вершины, подняться <взойти, забраться> на вершину, 
спуститься с вершины; Монблан – самая высокая вершина За-
падной Европы; В Гималаях находится 96 из 109 существую-
щих в мире вершин высотой более 7000 метров.

 В этом раннем свете можно было разглядеть внизу ровное 
стоячее море облаков, откуда, как океанические острова, вы-
глядывали [...] пирамиды черно-белых вершин (Ю. Визбор). Есть 
альпинисты, ходящие по горам в одиночку. Они любят оста-
ваться одни лицом к лицу с величавым миром вершин и ледников 
(М. Ромм). Они ездили к теплым морям или заснеженным гор-
ным вершинам, в стройотряды и экспедиции в Сибирь или Ка-
захстан (А. Варламов). Мы летели над Альпами, над их снеж-
ными вершинами, ущельями, ледниками и озерами, глядя на них 
как бы в увеличительное стекло иллюминатора (В. Катаев).
АНА: восьмитысячник [гора высотой более 8000 метров], 
семитысячник [гора высотой от 7000 до 8000 метров], шести-
тысячник, пятитысячник; АНТ: подножие, подошва.
вершина 2.1
Новые вершины науки; быть <стать> вершиной научно-
технического прогресса <инженерной мысли, человеческого 
гения>; Человек – вершина эволюции; Творчество русских 
иконописцев – настоящая вершина мировой живописи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или явление, находящиеся на самом 
верхнем уровне воображаемой иерархии объектов или явле-
ний, относящихся к области А1, – как бы вершина 1.1 А1’ [по 
коннотации значимости, трудности достижения].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вершина творчества <науки>.
 • КАКАЯ: творческие <научные> вершины.

 Мера боли, вложенная Бернесом в сорок третьем году имен-
но в исполнение этой песни, делает это произведение, на мой 
взгляд, совершенно недосягаемой вершиной исполнительского 
творчества (Интервью с Ю. Визбором). Вершиной советской 

драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца» (Н. Ман-
дельштам). Вершина коррупции – взяточничество в органах 
власти и управления (Архив НГ). Сын простого стрелочника 
или железнодорожного сторожа, он одною своей одаренно-
стью и упорством труда достиг [...] вершин современного уни-
верситетского знания (Б. Пастернак). В сорок пять лет, до-
стигнув уже почти всех возможных академических вершин, он 
вдруг резко изменил свой путь в науке (Уппсальский корпус).
АНА: достижение, успех; ДЕР: вершинный [вершинные до-
стижения культуры].
вершина 2.2
Находиться <быть> на вершине славы; достичь вершин по-
пулярности <образованности>; Научно-технический прогресс 
достиг (заоблачных) вершин в своем развитии; Июль – вер-
шина лета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Максимальная степень развивающейся ситуации 
или состояния А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вершина блаженства.

 Когда все уселись на деревянных коней и в расписные сани 
и карусель двинулась [...], Гуля почувствовала себя на вершине 
счастья (Е. Ильина). Неожиданно быстро забываются люди, 
еще вчера находившиеся на вершине известности и славы 
(Ю. Елагин).
СИН: верх, высота, расцвет, апогей, зенит.
вершина 3, (мат.)
Вершина угла <куба, октаэдра>; вершина треугольника – это 
угол, противолежащий его основанию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Точка пересечения прямых линий, ограничиваю-
щих геометрическую фигуру А1, или плоскостей, ограничи-
вающих многогранник А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вершины квадрата.

 Я [...] взял там чудовищно закопченную итальянскую кофе-
варку, состоящую из двух граненых металлических конусов, 
соединенных усеченными вершинами (А. Кабаков). Одна бабу-
ля [...] открыла шкаф и обнаружила в нем отверстия. Ровные 
и расположенные строго по вершинам прямоугольника (А. Ко-
ломыцев). [И. Г.]

ВЕС, СУЩ; -а, ПАРТ -у; МН редк. веса́, весо́в.
вес 1.1
Вес <товара, багажа>; вес ребенка <гуся>; вес 10 кг <около 
3 кг>; Сколько весу?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Параметр физического тела А1, равный А2, по 
которому оцениваются усилия, которые человек должен при-
ложить, чтобы передвинуть, поднять или нести А1’.

 Суженные употребления применительно к снарядам в виде 
штанги с определенным количеством съемных дисков, пред-
назначенным для занятий тяжелой атлетикой: Подойти к весу, 
взять <не взять> вес.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вес чемодана <поросенка>.
А2 • в ВИН: вес в 10 кг.
 • ИМ: вес 10 кг.
 • КАКОЙ: стокилограммовый вес.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым при нем: свиньи 
весом в 300 килограммов <весом 300 килограмм>.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым при нем: Чемоданы 
такого веса сдаются в багаж.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вес посылки; вес человека <котенка>; вес 
75 кг; весом в 100 кг; вес нетто <брутто>; спец. атомный 
вес; спец. удельный вес, вес единицы объема вещества; общий 
вес; живой вес; убойный вес; мера веса; одинаковый по весу; 
иметь большой <средний, небольшой, малый, маленький> вес, 
иметь дефицит веса, иметь солидный <избыточный> вес [о 
живых существах]; определить вес; рассчитывать что-л. в 
зависимости от веса <по весу>; набрать <потерять> вес, 
потерять <отставать> в весе [о живых существах]; про-
давать на вес; Золотник – старинная мера веса.

 Длина пушки 5 метров, вес 40 тонн, диаметр ствола 
890 мм (С. Сыров). Врач тоже испугалась, сверив все данные 
о росте и весе за прошлый год, и отправила Шурку к эндокри-
нологу (Г. Щербакова). Вес локомотивов, вагонов, автомоби-
лей слишком велик (Уппсальский корпус). Была у Дара еще 
одна слабость – он был сладкоежка, и именно из-за избыточ-
ного веса его, умнейшего и благороднейшего пса, не допусти-
ли к участию в собачьей выставке (Ф. Абрамов).
СИН: масса; ДЕР: весы; весить.
вес 1.2, спорт.
Борец <боксер> легкого <среднего, тяжелого> веса; Пер-
выми на ковер выйдут борцы легкого веса; В каком весе он 
выступает?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официально утвержденная характеристика груп-
пы, к которой относятся спортсмены по признаку их веса’ 
[в боксе, борьбе, тяжелой атлетике].
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым при нем: боксеры 
тяжелого веса.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
вида в ПР с обязательным зависимым при нем: боксеры в весе 
до 90 килограммов.

 Его поразило, что одним из санитаров был бывший чемпи-
он Европы по боксу в среднем весе Виктор Акеев (Ф. Незнан-
ский, Э. Тополь). Перед самым отходом ко сну Михалков и 
Кутиков вдруг выяснили, что оба занимались боксом – только 
один в тяжелом весе, в другой в весе пера (А. Макаревич). 
С 20-го апреля [...] возобновляются в Новом цирке состязания 
борцов легкого веса, которые будут продолжаться в течение 
всего лета («Речь», 1909).
СИН: весовая категория; ДЕР: тяжеловес, средневес, легковес.
вес 2
Иметь вес в научном сообществе; Он надеялся, что деньги 
помогут ему приобрести вес в обществе.
ЗНАЧЕНИЕ. Вес лица А1 среди людей А2 ‘Свойство человека, 
сообщества или социального института А1, состоящее в том, 
что он может влиять на решения других людей в сфере А3, 
благодаря которому люди А2 особенно считаются с ним или 
особенно ценят его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вес политической партии; его вес.
А2 • ГДЕ: его вес в городе <в обществе, в банковских кругах>; 

(иметь) вес на Кавказе; (иметь) вес за пределами Москвы.
А3 • в ПР: вес в экономике.
 • КАКОЙ: моральный вес.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Политический вес; вес общественных ор-
ганизаций <профессуры>; иметь <получить, приобрести> 
большой вес в обществе, не иметь прежнего веса в обществе, 
утратить прежний вес в обществе; Вес растет <возрас-
тает, падает>.

 Руководители этих новых отделов должны быть работ-
никами того же, а может быть, и большего масштаба, чем 

народные комиссары, тогда они будут иметь вес и автори-
тет (А. Рыбаков). Борьба научных идей на поверку часто 
вырождалась в борьбу околонаучных политических влияний – 
у кого был сильнее патронаж или собственный политический 
вес, та «наука» и побеждала (Уппсальский корпус). Столе-
тие спустя [...] решающим для судьбы писателя оказалось не 
столько мнение критика, сколько «официальная позиция» 
властей. Тогда-то и приобрели толстые журналы дополни-
тельный вес (А. Краевский). Русская эмиграция после 1918 
года [...] включала в себя интеллектуальную элиту дореволю-
ционной России. Она была численно велика, но главное – име-
ла интеллектуальный и культурный вес (И. Мейендорф).
СИН: авторитет, престиж, влияние; АНА: известность, по-
пулярность, репутация, реноме, имя, слава; ДЕР: весить.
◊ (шутл.) бараний вес ‘вес между 40 и 50 кг, расценивающийся 
как очень маленький’ [о взрослом человеке]: У меня – «бара-
ний вес» (46,5 кг), что предательски и подтвердили весы в ка-
бинете терапевта. Значит, под категорию донора уж точно 
не подхожу (О. Маранди); быть на вес золота ‘быть очень 
ценным’: У меня каждая минута на вес золота, а я сижу тут, 
как на привязи (Ф. Незнанский, Э. Тополь). [Е. Б.]

ВЕСЕЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -лю́, -ли́т; НЕСОВ; СОВ развесели́ть.
веселить 1
Клоун веселил публику; Наконец няне удалось развеселить 
ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 веселит А2 ‘Человек А1 совершает действия, 
от которых человеку А2 становится весело’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: веселить малышей <зевак>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно <изо всех сил> веселить; 
веселить гостей <народ>.

 Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться 
в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, 
старались веселить его (Л. Н. Толстой). В Черноморске соби-
рались строить крематорий [...], и это новшество со стороны 
кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан 
(И. Ильф и Е. Петров). Папа тормошил и веселил Колюню, во-
дил на аттракционы, спрашивал, какую купить игрушку 
(А. Варламов). Сначала дядька на сцене отдыхающих веселил, 
пел под баян, потом, как стемнело, скучный фильм показыва-
ли (М. Елизаров). Школьные и городские ансамбли показывают 
свое искусство игры на духовых инструментах, а акробаты и 
герои мультфильмов веселят толпу (О. Панфилова).
СИН: потешать, смешить; АНА: забавлять, развлекать; 
АНТ: расстроить, огорчить.
веселить 2, уходящ.
Резные ставни веселили взгляд; Зелень за окном веселила ее; 
Ничто их не веселило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 веселит А2 ‘Объект А1 вызывает у человека 
А2 желание улыбаться и смеяться’.

 1. Метонимические употребления со словами глаз, взгляд, 
взор, душа, сердце в роли А2.
2. В современном языке в данном значении используется гла-
гол радовать.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цветы <новый наряд> веселит (душу).
А2 • ВИН: (Сад) веселил старика <его сердце>.

 Мне битва сердце веселит (А. Блок). Его не веселили сол-
нечные пятна, играющие весною на кирпичных дорожках вла-
димирской горки (М. Булгаков). Вид рынка в Гагре душу весе-
лит (Б. Ахмадулина). Погода выдалась превосходной, сухой 
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морозец бодрил и веселил (А. Азольский). В комнате было 
тускло. Только огненный Капитан Клювин веселил глаз. Крас-
ный цвет горел на его перьях (Ю. Коваль). Его веселил запах 
жареного копченого мяса (Ф. Искандер).
СИН: радовать. [Е. Б.]

ВЕСЕЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -лю́сь, -ли́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
Молодежь веселилась до утра; Чем больше она веселилась, 
тем тоскливее становилось у нее на душе; Веселитесь, ешьте, 
пейте, танцуйте!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проводить время так, чтобы было весело’.

 Во что ты превратил свою жену? Она была простодуш-
ной, кокетливой, любила веселиться (С. Довлатов). Рина ро-
дилась на свет, чтобы веселиться (А. Рыбаков). Цыганка со-
ветовала всем веселиться сейчас, до войны, и взимала за 
совет «пятерку» (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Решено было 
веселиться остаток дня, весь вечер и всю ночь до утра, прямо 
до Таниного самолета (В. Аксенов).
АНА: праздновать, гулять [Гости гуляли на свадьбе два дня], 
разг. гудеть [Молодежь гудела до утра], сленг. зажигать. 
[Е. Б.]

ВЕСЁЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ве́сел, весела́, ве́село, ве́селы 
и веселы́; СРАВН веселе́е.
веселый 1.1 ‘часто радующийся и смеющийся’: веселый человек; 
веселая стайка школьников.
веселый 1.2 ‘находящийся в хорошем настроении’: Им было весело.
веселый 1.3 ‘в котором проявляется то, что человеку весело’: ве-
селые лица.
веселый 1.4 ‘который ожидается от веселого человека’: веселый 
спор.
веселый 2.1 ‘участникам которого весело’: веселый пир.
веселый 2.2 ‘такой, где происходят события, участникам которых 
весело’: веселая детская площадка.
веселый 3.1 ‘предназначенный для того, чтобы людям стало весе-
ло’: веселый спектакль.
веселый 3.2 ‘вызывающий у человека желание улыбаться или сме-
яться’: веселый пейзаж.
веселый 4 ‘сопровождающийся приятным возбуждением’: веселый 
азарт.

веселый 1.1
Веселый человек; веселая девушка; веселая компания <гурьба>; 
фильм «Веселые ребята».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому часто или обычно свойственно 
радоватьcя и смеяться, или такой, который радуется и смеется 
в момент наблюдения’.

 1. Может использоваться в функции существительного: 
«А ну порядочек! А то сейчас эти веселые пойдут в карцер!» – 
крикнул для приличия старший надзиратель (Ю. Домбров-
ский). Это классное собрание, а не клуб веселых и находчивых 
(В. Токарева).
2. Расширенные употребления применительно к животным: 
Как он их всех ненавидел – ее двоюродных братьев, подруг, 
веселых собак (В. Набоков).

 Машенька в день отъезда Григория Ивановича старалась 
казаться веселой, но спать ушла рано – и тут, в постели, 
пролиты были слезы (В. Ходасевич). Холодные яйца всмятку – 
еда очень невкусная, и хороший, веселый человек никогда их не 
станет есть (И. Ильф и Е. Петров). Веселые повара шныряли 
между театралами, разливали суп в миски и раздавали хлеб 
(М. Булгаков). Веселый, праздный, грязный, очумелый / народ 
толпится позади дворца (И. Бродский). На свадьбе извольте 
быть веселы, жизнерадостны и остроумны (Е. Шварц). Я не 

дьявол и не бог, я кавалер Румата Эсторский, веселый благо-
родный дворянин, обремененный капризами и предрассудками 
и привыкший к свободе (А. и Б. Стругацкие).
АНА: оживленный, радостный, ликующий; жизнерадостный; 
АНТ: невеселый, грустный, печальный, опечаленный, тоскли-
вый; ДЕР: веселье, разг. веселуха; весельчак; весело; веселить.
веселый 1.2, КР; часто БЕЗЛ.
Нам весело; В гостях было весело; От мысли, что он скоро 
увидит море, ему стало весело.
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 весело ‘Человек А1, находясь в хо-
рошем настроении, радуется и смеется’.

 Может употребляться иронически, указывая на то, что че-
ловеку А1 невесело: Да уж, весело, нечего сказать!; Очень 
весело будет за вас под расстрел идти (Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Сестре <ей> весело.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, в 
конструкциях вида Жить в общежитии было весело; Весе-
ло было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой 
(Л. Н. Толстой); Как весело, как мило / принять мороз на кон-
чик языка! (Б. Ахмадулина).

 У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Меш-
ковых всегда скучно (Л. Н. Толстой). Оттого, что всем было 
весело, она вдруг почувствовала радость (А. П. Чехов). В доме 
этом всегда шумно, весело, бестолково, толпятся лыжники, 
инструктора спорта, просто студенты и школьники (Ю. Дом-
бровский). Ему весело было в автобусе, потому что рядом 
ехала она (Ю. Казаков). Чего это вам так весело? Чему вы так 
шумно радуетесь? Уж не тому ли, что вы больше не студен-
ты? (А. Вампилов). Мне стало очень любопытно, страшно и 
весело (А. Битов).
АНА: радостный; АНТ: невеселый, грустный, печальный, 
тоскливый; ДЕР: веселье, разг. веселуха; весельчак; весело; 
веселить.
веселый 1.3
Веселый голос <смех>; Было приятно видеть вокруг веселые 
лица; Весь день она пребывала в самом веселом настроении.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что человеку 
весело’.

 Расширенные употребления применительно к звукам, кото-
рые издают птицы и животные: Раздалось веселое хрюканье; 
Сколько здесь птиц! – сказал он, вслушиваясь в веселое ще-
бетанье на деревьях (И. А. Гончаров); Слышно было, как во 
дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый, возбужденный 
утренний разговор воробьи (М. Булгаков).

 Лицо у него было бурое, иссеченное, даже как будто не 
морщинами, а шрамами, и только глаза так и остались весе-
лыми, бедовыми, совсем молодыми (Ю. Домбровский). Двое 
молодых людей, обменявшись многозначительным веселым 
взглядом, снялись с мест и прямехонько направились в буфет 
(М. Булгаков). Сам Король снова пришел в веселое расположе-
ние духа (Ф. Искандер). Ночь напролет тарахтел движок, 
заглушаемый веселой разноголосицей и шумной, чуть хмельной 
бессонницей праздника (Е. Воробьев).
АНА: оживленный, радостный, ликующий; приподнятый; 
сияющий, счастливый; АНТ: невеселый, грустный, печальный, 
тоскливый.
веселый 1.4
Веселый диалог; Их пикировка была легкой, веселой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный веселому 1.1 человеку’.

 Он проголодался и ел и пил с большим удовольствием и еще 
с большим удовольствием принимал участие в веселых и про-
стых разговорах собеседников (Л. Н. Толстой). Он не спал и не 



ВЕСЁЛЫЙ 79 ВЕСЕЛЬЕ

думал конкретно ни о чем, тем не менее веселые двусмыслен-
ности, которыми обменивались молодой супермен и старею-
щая красивая женщина, не доходили до него (М. Ганина). Но 
скандалы проходили, а Валентина ни на атом не теряла своей 
веселой и щедрой доброты (Б. Васильев). Это продолжалось 
одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались 
щелочки, и в них начинало светиться добродушие и веселый 
ум (М. Булгаков). Отец писал какие-то веселые слова – мама 
всегда читала вслух его открытки (А. Лиханов).
АНА: оживленный, радостный; АНТ: невеселый, грустный, 
печальный, тоскливый.
веселый 2.1
Веселый урок; веселый пикник <пир, бал, вечер>; веселая 
жизнь; веселое застолье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, участникам которого весело’.

 Может употребляться иронически, указывая на то, что лю-
дям, участвующим в каком-л. событии или наблюдающим его 
со стороны, невесело: Да-с, – говорил он, – веселое наступило 
времечко, доложу вам! В обществе застой совершенный; все 
скучают адски! В литературе пустота – хоть шаром по-
кати! (И. С. Тургенев).

 Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки 
и танцев – поездка на богомолье за двести верст (А. П. Че-
хов). Знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и 
потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали 
устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную исто-
рию (И. А. Гончаров). Впереди был не только новый веселый 
день, но и большие хлопоты, заботы (И. Бунин). То есть это 
был оживленный, веселый вечер, много музыки, много вина, 
остроты сыпались и новые анекдоты, и уже зашумело в го-
лове (В. Аксенов).
АНА: занимательный; искрометный; АНТ: невеселый, груст-
ный, печальный, тоскливый.
веселый 2.2
Веселая деревня; В веселой квартире всегда толклись люди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, где происходит много веселых 2.1 со-
бытий’.

 До полудня этот базарчик дремал, а после обеда вдруг ста-
новился самым шумным и веселым местом города (Ю. Дом-
бровский). Веселая страна была потому веселая, что награ-
бленную добычу делят, объедаются, пляшут и хохочут 
(Р. Погодин). Мальчишкой попал на фронт [...], болел, лечился, 
потом хватал и грабастал жизнь в веселых послевоенных 
вузах (Ю. Трифонов). Я была у них в гостях в Нью-Йорке. Хо-
роший, веселый дом. Много гостей и мало еды (А. Сурикова). 
Я тоже хорошо помню ту веселую коммуналку на Неглинной, 
на том же этаже, где располагалось управление культуры 
Моссовета (А. Якушева).
АНТ: печальный, грустный.
веселый 3.1
Веселый спектакль <водевиль>; Звучала веселая музыка <пес-
ня>; На досуге он сочинял веселые сказки для детей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для того, чтобы людям стало 
весело’.

 Весной 1921 года [...] написал он веселый, задорный, в той 
обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов 
(В. Ходасевич). Хорошо, что у одного человека был баян и он 
заиграл веселый танец (А. Гайдар). Я и не заметил, как ско-
ротал дорогу до Флоренции за веселыми рассказами моего 
слуги (В. Шинкарев). Он равнодушно смотрел, как она попро-
щалась с молодыми людьми и, уже взявшись за ручку двери, 
крикнула им на прощание что-то, по-видимому, очень веселое, 
потому что они дружно засмеялись (В. Катаев). Отец вернул-

ся с войны, но страшное никогда не рассказывал, а вспоминал 
веселые истории (Э. Матонина).
СИН: смешной, забавный, развеселый; АНА: разудалый; юмо-
ристический, комический, сатирический; АНТ: грустный, пе-
чальный, слезливый.
веселый 3.2, КР нет.
Веселые лучи солнца <огоньки>; Комнату обклеили веселыми 
обоями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает у человека желание 
улыбаться или смеяться’.

 День был веселый, солнце уже пригревало, я очень устал, но 
душа радовалась (В. Ходасевич). Непрочный огонь пожрал 
бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилось в 
тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело (М. Булга-
ков). Река такая веселая, что даже самые печальные люди 
улыбаются, глядя, как славно она прыгает (Е. Шварц). Такая 
это веселая здоровая работа: босой ногой щетку вперед – а 
корпус назад, и наоборот, вперед-назад, вперед-назад, и не 
тужи ни о чем! (А. Солженицын). Миновали детскую площад-
ку, приземистое здание бассейна, пестрое веселое здание клу-
ба (А. и Б. Стругацкие). На полу там лежат веселые деревен-
ские половики (В. Астафьев).
СИН: веселенький; АНТ: грустный, печальный.
веселый 4, КР нет.
Веселый задор; Он почувствовал веселый азарт; Веселая 
злость захлестнула его.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, испытывая который человек одновре-
менно чувствует приятное возбуждение, какое бывает, когда 
человеку весело’.

 Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоуме-
ние, то сейчас она внушала жалость (И. Ильф, Е. Петров). 
Азазелло [...] вынул из кармана фрачных брюк черный автома-
тический пистолет, положил дуло на плечо и, не поворачива-
ясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите 
(М. Булгаков). Корней стоял по ту сторону траншеи, с весе-
лым изумлением оглядывая позицию (А. и Б. Стругацкие). Он 
[...] вел себя фальшиво, с каким-то дурацким веселым превос-
ходством, и преувеличивал свои настоящие, а тем более бу-
дущие заработки (В. Кунин).
◊ Веселый дом см. ДОМ. [Е. Б.]

ВЕСЕ́ЛЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
веселье 1
Он заразил всех своим весельем; Веселье охватило зал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние человека, когда ему весело’.

 Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли 
и опустились под взглядом отца (Л. Н. Толстой). Иногда его 
природная унылость сменялась судорогами какого-то дурно-
го, зазубристого веселья (В. Набоков). Веселье Людмилы Силь-
вестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько измени-
лось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не 
узнал (М. Булгаков). Она излучала веселье вместе с веснушка-
ми и полыхала рыжими волосами, как настурция (А. Рыбаков). 
И все же природа их веселья была скорее физиологической: 
они были молоды, а погода – отменной (Л. Зорин).
СИН: радость; АНТ: грусть, печаль, тоска.
веселье 2
В доме веселье; В разгар веселья вернулись родители; Угасшее 
было веселье разгорелось с новой силой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Времяпрепровождение, во время которого со-
бравшимся вместе людям весело’.

 Оживленный пир с друзьями, артисты, певицы, хмельное 
веселье – все это пропало вместе со всякой надеждой прод-
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лить эту жизнь (И. А. Гончаров). Однажды случайно я очу-
тился там в самый разгар веселья (В. Ходасевич). Прохожие 
в Ваганьковском останавливались у решетки двора, удивляясь 
веселью, царящему в филиале (М. Булгаков). Тут уж началось 
такое веселье, что стулья пошли трещать (В. Аксенов). 
Пампа дон Бау был бодр, совершенно трезв и полон готов-
ности продолжать веселье (А. и Б. Стругацкие). [Е. Б.]

ВЕСЕ́ННИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
Весенняя пора; весенний дождь; весенние каникулы.
ЗНАЧЕНИЕ. От весна.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весенний день <вечер>, весеннее утро, 
весенняя ночь; весенняя гроза <распутица>, весенний паводок, 
весенние заморозки, весенний ветер; весеннее солнце <небо>, 
весенний лес <пейзаж>, весенняя зелень, весенние цветы; ве-
сенние работы, весенняя посевная кампания; весенние мечты 
<грезы>, весенняя депрессия; весенний призыв (на службу в 
армию); весенняя сессия.

 Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из 
которых сыпалась весенняя изморось – не то дождь, не то 
снег (М. Е. Салтыков-Щедрин). Весенний день прошел без 
дела / У неумытого окна (А. Блок). Может быть, с этой 
флейты, с каких-нибудь вечерних дуэтов, и начался весенний 
усадебный роман между веселым двадцатитрехлетним офи-
цером и четырнадцатилетней девочкой (В. Ходасевич). Ран-
ним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в 
крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода ве-
ликого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат (М. Булгаков). 
В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, от-
зывавшимся свеженадкушенной французской булкой (Б. Па-
стернак). Потом я сделаю весенний салат, со свежими огур-
цами, и сварю кило сосисок (И. Ильф и Е. Петров).
СИН: уходящ. или поэт. вешний; АНА: летний; осенний; зим-
ний; ДЕР: по-весеннему. [Е. Б.]

ВЕ́СИТЬ, ГЛАГ; ве́шу, ве́сит; НЕСОВ; СОВ нет.
Сколько ты весишь?; Собака весит 25 килограммов; Рюкзак 
весит больше, чем дорожная сумка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 весит А2 ‘Физическое тело А1 имеет вес А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мешок весит (50 килограммов).
А2 • ВИН: весить тридцать килограммов.
 • СКОЛЬКО: весить больше <меньше, мало, много, столь-

ко же, около пяти килограммов>.
 Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти 

килограммов, а рост его превышал лишь на несколько санти-
метров рост знаменитого швейцарского карлика Циммерма-
на (В. Набоков). Блюдо было большое и овальное, как щит 
африканского вождя, и весило двадцать фунтов (И. Ильф и 
Е. Петров). Она была такая тощая, что практически ничего 
не весила (В. Токарева). Есть закон в цирке – верхний акробат 
должен весить намного меньше того, кто держит его снизу 
(И. Кио). Арбуз, который у нас на Земле весит 10 килограмм, 
на Солнце весил бы значительно больше, а на Луне значитель-
но меньше («Наука и жизнь», 2007).
СИН: разг. тянуть [Рыбина тянет килограммов на восемь]. 
[Е. Б.]

ВЕ́СКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ве́сок, веска́ и ве́ска, ве́ско, ве́ски; 
необиходн.
У него были веские причины опасаться военной службы; 
У следствия не было ни одного веского аргумента, который 
объяснял бы необходимость содержания его под стражей.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является очень важным, – как 
бы много весит’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веский довод <повод>, веское слово <за-
явление>, веские основания <мотивы>.

 Понял я из Валькиных рассказов, что мучают они друг 
друга без веских причин (В. Аксенов). Требуются веские до-
казательства, опрос свидетелей, показания очевидцев 
(Л. Улицкая). Отцовские страхи имели веские основания – в 
городе два его близких приятеля остались без своих сыновей: 
мальчики писали стихи, судьба обоих была неизвестна (Л. Зо-
рин). Она взмахивала пушистыми темными ресницами и 
осторожно поглядывала на Журковского, о достоинствах 
которого Суханов произнес короткую, но очень вескую речь 
(А. Белозеров).
СИН: весомый, серьезный, значительный; АНА: убедитель-
ный; ДЕР: вескость; веско. [Е. Б.]

ВЕСЛО́, СУЩ; СРЕДН; -а́, МН вёсла, вёсел, вёслам.
Вставить весло в уключину; отталкиваться веслом; утопить 
весло; Некоторое время они шли на веслах; Перед домом во-
друзили скульптуру – девушка с веслом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Шест с лопастью на одном конце или лопастями 
на обоих концах, при помощи которого человек приводит в 
движение гребное судно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Байдарочные весла; рулевое <кормовое> 
весло; взмах весла; взмахнуть веслами, работать <грести> 
веслами; оттолкнуться веслом (от берега); садиться на весла 
<за весла> [садиться с целью грести], взяться за весла; идти 
на веслах, плыть на веслах, налегать на весла; Суши весла! 
[команда кончить грести].

 На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, 
после долгих усилий, причалил к пристани (М. Ю. Лермонтов). 
Сняв пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла (И. Бу-
нин). Но рыбак эти сонные струи / Не будил еще взмахом 
весла (А. Блок). Лодочник размотал бечеву, оттолкнул лодку 
и сел на кормовое весло (А. Рыбаков). Эти лодки были наряд-
ны и вместительны, но неудобны по местным условиям; они 
цепляли илистое дно, а весла путались в ряске (Ю. Нагибин). 
Это было так же неожиданно и удивительно, как если бы 
вдруг запела голая бетонная тетка с веслом, зачем-то по-
ставленная в пионерском саду (Н. Дубов).
ДЕР: весельный. [Е. Б.]

ВЕСНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН вёсны, вёсен, вёс-
нам.
Холодная весна; приметы весны; в начале <в конце> весны; 
события прошлой весны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок года, следующий за зимой и предше-
ствующий лету’.

 1. Коннотации: начало, молодость.
2. Образные употребления применительно к периоду жизни 
человека (по коннотации начало, молодость): Весна жизни; 
Ее весна уже прошла.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции обстоятельства в форме ТВОР ЕД (весной или 
весною) употребляется в значении ‘во время весны’: Весной 
в лесу поют соловьи; Его не веселили солнечные пятна, игра-
ющие весною на кирпичных дорожках владимирской горки 
(М. Булгаков).
2. В форме ТВОР МН употребляется в функции обстоятель-
ства со значением ‘каждую весну’: наррат. Веснами Таня, как 
Александр Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала: бесси-
лие, усталость, постоянно липнущая простуда (Л. Улицкая); 
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Речка Муньга – утлый ручеек летом, разливается веснами 
широко и бурно (Ю. Коваль).
3. В конструкции по весне употребляется в функции обстоятель-
ства со значением ‘во время весны’: Речушка виляла, разливаясь 
по весне так, что подмывала все мосты (А. Азольский).
4. В функции обстоятельства в конструкции с весны указы-
вает либо на то, что ситуация А1 начала иметь место весной, 
либо на то, что ситуация А1 начала иметь место после весны: 
С весны я глядел, как они копают, сажают за грядкою грядку 
(Б. Екимов); С весны они не встречались.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. За весну; к весне; с весны; перед весной; 
солнечная весна; ранняя весна; в эту <ту> весну; с весны до 
осени; ждать весну <весны>; Наступила <пришла> весна; 
Весна прошла.

 За окном разгоралась сухая солнечная весна (И. Муравье-
ва). Я попал как раз в тот самый зал, где весной 1956 года 
Аллен Гинзберг читал свою поэму «Вопль» (В. Аксенов). Ран-
ней весной высаживали на подоконниках в городских кварти-
рах огурцы, помидоры и перец (А. Варламов). Каждую весну 
здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с 
соснами (Ю. Трифонов). Кончалась его вторая весна в тюрь-
ме (А. Солженицын). Люди тщетно ищут признаков весны в 
природе, хотя по календарю весне пора уж прийти (В. Ша-
ламов).
АНА: осень; лето; зима; ДЕР: веснушки; весенний, уходящ. 
или поэт. вешний; по-весеннему; весной; весенне- [весенне-
летний]. [О. Б.]

ВЕСНУ́ШКИ, СУЩ; ЖЕНСК; -шек, ЕД -шка, -и.
На носу у девочки высыпали крохотные веснушки; Предлага-
лось приобрести новое средство для выведения веснушек; Он 
так побледнел, что на его лице проступили веснушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пятна рыжеватого или темно-коричневого цвета 
размером от макового зерна до горошины, которые появляют-
ся или становятся особенно хорошо видны весной, обычно на 
лице, кистях рук или на туловище у людей с очень светлой 
кожей’.

 Кулак у него был большой [...], костлявый, с рыжим пухом 
и с веснушками (Ф. М. Достоевский). Он видел ее маленькое 
лицо, сплошь в темных веснушках, и глаза, широкие, блед-
новато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных 
волнами (В. Набоков). Веснушки покрывали ее кожу, как загар, 
и это выглядело очень симпатично (А. Рыбаков). Костя Не-
спанов – прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пугови-
цей, щеки в веснушках [...] и большие уши (В. Тендряков). Лиля 
толстая, в очках и с веснушками всюду – на носу, на руках и 
даже на шее (А. Алексин).
АНА: родимое пятно. [Е. Б.]

ВЕСТИ́1, ГЛАГ; веду́, ведёт, ПРОШ вёл, вела,́ ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ ве́дший, ПРИЧ СТРАД НАСТ ведо́мый, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ редк. ведённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР ведя́; НЕСОВ; СОВ 
нет, кроме 5.1, 6, 7.
вести 1 ‘сопровождать кого-л.’: вести бабушку под руку.
вести 2.1 ‘возглавлять’: вести мальчишек на приступ снежной кре-
пости.
вести 2.2 ‘определять смену движений партнера в танце’: вести в 
танго.
вести 2.3 ‘опережать соперников’: Кто ведет в матче?
вести 3 ‘управлять транспортным средством’: вести машину.
вести 4.1 ‘быть главным участником информационного или культур-
ного мероприятия’: вести «Клуб путешественников» <юбилейный 
вечер>.

вести 4.2 ‘руководить деятельностью в сфере обучения или науки’: 
вести семинары <практические работы по химии>.
вести 4.3 ‘заниматься кем-л.’: вести старшие классы <тяжелых 
больных>.
вести 5.1 ‘прокладывать’: вести теплотрассу.
вести 5.2 ‘пролегать в каком-л. направлении’: Тропинка ведет в 
лес.
вести 6 ‘двигать какой-л. предмет по чему-л.’: вести указкой по 
экрану.
вести 7 ‘быть причиной’: переутомление ведет к ослаблению ор-
ганизма.
вести 8 ‘заниматься чем-л.’: вести хозяйство <наблюдения>.
вести 9, разг.: ‘следить за кем-л.’: вести скупщика краденого.

вести 1
Родители ведут детей в цирк; Куда ты меня ведешь? Мальчик 
вел на поводке пуделя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 в А3 из А4 на А5 ‘Человек А1 делает 
так, что существо А2 идет в место А3 из места А4 и сам идет 
вместе с А2, направляя его перемещение, причем перемеще-
ние в А3 является целью А1 или А2 или условием достижения 
цели А5’.

 Образные употребления с абстрактными именами в роли А1: 
«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт, / И вел меня 
мудро, как старый схоластик, / Чрез девственный, непро-
ходимый тростник / Нагретых деревьев, сирени и страсти 
(Б. Пастернак); Страдание человеческое ведет к Богу – на 
этом главном постулате христианской религии народ вос-
питывался столетиями (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести брата <невесту>.
А3 • КУДА: вести в школу <на стадион, к реке, за околицу>; 

вести домой <сюда, туда>.
А4 • ОТКУДА: вести из школы <со стадиона, оттуда, от-

сюда>.
А5 • на ВИН: вести на тренировку <на прием к врачу>.
 • ИНФ: вести купаться <гулять>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести за руку <под руку, под локоть, на 
помочах>, вести под уздцы <на поводьях, на поводке>; вести 
по дороге <по полю>, вести через дорогу <через поле>.

 И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую 
женщину, молодую и стройную? (И. С. Тургенев). Я сам видел 
ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та 
его ругала скверными словами (Ф. М. Достоевский). Он знал, 
что в это же время конвой ведет к боковым ступеням троих 
со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, веду-
щую на запад, за город, к Лысой горе (М. Булгаков). И дарю 
ей цветы, и веду ее за руку к белому автомобилю (Вик. Еро-
феев). Двоих убили, один удрал, а троих, раненых и оглушен-
ных, повязали и собрались утром в деревню вести на казнь 
(А. и Б. Стругацкие). Так же на ремне у конвойного побряки-
вала связка ключей, так же стучал он ключом о ручку двери 
или о металлические перила лестницы, предупреждая, что 
ведет заключенного (А. Рыбаков).
АНА: везти; нести; КОНВ: идти; ДЕР: ввести, вывести, до-
вести, завести, обвести, отвести, перевести, повести, под-
вести, привести, провести, развести, свести, увести.
вести 2.1
Вести солдат в бой; вести солдат за собой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2, чтобы А3 ‘Человек А1, будучи глав-
ным в группе людей А2, перемещающейся с целью А3, пере-
мещается вместе с этой группой, направляя ее перемещение’ 
[обычно о ситуации боя или массовых акций].
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 Образные употребления: вести команду к победе; Он раз-
громил своих противников потому, что он вождь, именно [он] 
предназначен вести страну (А. Рыбаков).
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести демонстрантов <людей>; вести народ 

<массы, бедноту>.
А3 • на ВИН: вести на борьбу с царизмом.
 • в ВИН: вести в бой <в наступление>.

 Эти лица [...] настаивали на том, чтоб обожаемый госу-
дарь [...], советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и 
практиками, сам бы вел свои войска (Л. Н. Толстой). Шли 204-й 
и 209-й полки, наскоро собранные Саблиным. Саблин лично вел 
их в контратаку (П. Краснов). К вечеру Крамин получил при-
каз – c наступлением темноты вести роту в атаку (В. Пано-
ва). Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе 
хоругви, и всходило невидимое солнце девятого января (Т. Тол-
стая). Как назвать людей, которые сознательно вели толпу на 
штурм, не боясь кровопролития? (С. Баймухамедов).
АНА: возглавлять; ДЕР: повести.
вести 2.2
Вести в танце; В танго партнер ведет партнершу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 в А3 ‘В ситуации танца А3, в кото-
ром человек А1, меняя свои движения, тем самым определяет 
порядок смены движений своего партнера А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести невесту <девушку> (в танце).
А3 • в ПР: вести в вальсе.

 Никто так грациозно не вел своей дамы в польках, не делал 
в контрадансах таких мудреных антраша (И. И. Лажечников). 
Он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как 
курил, как вел ее в танце, как молчал (Ю. Нагибин). Я настой-
чиво брал ее за руку, выводил в круг, и там, крепко прижав к 
себе, плавно вел в ритме танго (Б. Левин).
АНА: доминировать; руководить, управлять.
вести 2.3
Кто ведет в счете?; По очкам ведет спортсмен из Нижнего 
Новгорода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек или группа людей А1, участвуя в спор-
тивных соревнованиях, опережает других участников по числу 
набранных очков’ [со словами в счете, по очкам].

 Я вел по очкам, но после сигнала рефери о конце схватки, до-
вольный собой, сразу же расслабился и опустил руки... и полу-
чил [...] удар в лицо («Боевое искусство планеты», 2003.10.18).
АНА: лидировать; опережать; выигрывать.
вести 3
Вести джип <самолет>; Он вел машину на большой скоро-
сти.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, управляя 
транспортным средством А2, делает так, что оно перемеща-
ется в место А3 из места А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести самосвал <«Волгу»>.
А3 • КУДА: вести (катер) к берегу <вперед, дальше, напере-

рез (яхте)>.
А4 • ОТКУДА: вести (машину) от са́мой деревни <из города> 

(до турбазы).
 Пока исправность перегона не будет удостоверена на дре-

зине, [машинист] отказывается вести состав дальше (Б. Па-
стернак). Антон вел глайдер на максимальной скорости, дер-
жась метрах в ста над землей (А. и Б. Стругацкие). Карцев 
вел свой одинокий грузовик посередине проезжей части, нико-

го не предупреждая миганием фар на поворотах и перекрест-
ках (В. Кунин). Я смотрела на коротко остриженного, с от-
топыренными ушами шофера, который сидел в кабине и 
деловито, не обращая на меня внимания, вел автобус по шум-
ным московским улицам (А. Ким).
АНА: гнать; править, управлять; ДЕР: шофер, машинист, 
пилот; ввести, вывести, повести, подвести, привести, про-
вести, увести.
вести 4.1
Детский утренник вел смешной клоун; Новости спорта ведет 
олимпийская чемпионка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 ‘Человек А1, будучи руководителем 
информационного или развлекательного мероприятия А2, на-
правляет его ход’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести эфир <«круглый стол»>.

 Я стал выступать с небольшими докладами и вести дру-
жеские дискуссии о хорошем и плохом вкусе в рабочих и сту-
денческих общежитиях (Л. Кассиль). Мне по просьбе органи-
заторов приходилось вести концерт на двух языках 
(А. Козлов). Уже на третий месяц американской жизни я вел 
передачи по «Радио Свобода» (Е. Рубин).
КОНВ: вестись; ДЕР: ведущий, ведущая; конферансье; пове-
сти, провести, разг. отвести [К этому времени он уже отвел 
концерт и отдыхал].
вести 4.2
Практические занятия ведут студенты; Она вела в школе 
кружок рисования.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 в месте А3 ‘Человек А1, будучи 
руководителем деятельности А2 или деятельности группы 
людей А2, осуществляющейся в месте А3, направляет ход этой 
деятельности’ [часто об учебной или научной деятельности].

 Метонимические употребления с названием области знаний 
в роли А2: вести математику <русскую литературу>.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести курс компьютерной грамотности <исто-

риографии>.
А3 • ГДЕ: вести (уроки русского языка) в училище <на курсах, 

при посольстве>.
 Группирование дисциплин позволит одному учителю [...] – 

например, специалисту по обществоведению, вести историю 
и географию, экономику и философию (Уппсальский корпус). 
На семинаре, который давно ведет академик В. Гинзбург в 
Физическом институте АН СССР, в последнее время преоб-
ладает обсуждение сверхпроводимости (Уппсальский кор-
пус). Что касается преподавателя по учету, то он вел курс 
халтурно (А. Рыбаков). Андрей Андреевич был первым помощ-
ником режиссера в театре, и он вел пьесу «Черный снег» 
(М. Булгаков). До января 1928 Григорьев вел шахматный от-
дел в журнале «Тридцать дней» (Ю. Щеглов).
АНА: руководить; курировать; ДЕР: ведение; повести, про-
вести.
вести 4.3
Она вела их класс всего год; Эту палату ведет доктор Иванов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 ‘Человек А1, будучи специалистом в 
какой-л. области, осуществляет профессиональную деятельность 
в этой области, имея объектом этой деятельности группу людей 
А2’ [обычно о педагогической и врачебной деятельности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести класс <подготовительную группу>.
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 Она никогда не работала в начальной школе, а ей нужно 
было делать замечания [...] учителям, которые всю жизнь 
вели классы с первого по четвертый (В. Тендряков). Галина 
Ивановна вела этот класс уже четыре года, учила их всему, 
что сама знала: письму, арифметике, рисованию (Л. Улицкая). 
Он терапевт, и в клинической больнице, где он работа-
ет, требуют, чтобы он вел общих больных, а не раковых 
(Л. Бронтман).
АНА: заниматься (кем-л.); отвечать (за кого-л.); ДЕР: веде-
ние; повести.
вести 5.1, СОВ несобств. провести.
Вести магистраль через пустыню; вести <теплотрассу> на 
восток.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 в А3 ‘Люди А1 строят длинный про-
странственный объект А2 или протягивают в пространстве 
имеющий большую длину объект А2 от места А4 до места А3 
или в направлении А3, чтобы А2 можно было использовать в 
месте А3 или в местах, расположенных в направлении от А4 
до А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рабочие <строители> ведут (линию электропере-

дачи).
А2 • ВИН: вести дорогу.
А3 • КУДА: вести на север <в сторону деревни, к домам>.
А4 • ОТКУДА: вести с севера <из деревни, от домов>.

 Как же вести тоннель 60 метров в темноте? (А. Солже-
ницын). Согласившись, что дорога до Иркутска пройдет при-
мерно вдоль Московского тракта, разные группы проектиров-
щиков расходились по вопросу, как вести трассу дальше 
(А. Харьковский). Когда веду на даче электропроводку и са-
жаю на зиму на огороде чеснок [...], когда делаю грядки, – это 
лишь физические упражнения (С. Есин).
СИН: прокладывать, тянуть; АНА: прорубать, пробивать; 
ДЕР: вывести, отвести, повести, увести.
вести 5.2
Эта дорога ведет к храму?; Куда ведет эта лестница?; Дверь 
ведет на балкон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет в А2 ‘Пространственный объект или 
проем А1 служит для того, чтобы человек, перемещаясь по 
нему или через него, мог прийти в место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дорога <улица> ведет (к обрыву); Люк ведет (на 

крышу).
А2 • КУДА: (Дорожка) ведет к калитке <на опушку, в дом, 

вниз, туда>.
 Третий переулок вел прямо к Арбату (М. Булгаков). Камен-

ная дорожка ведет вглубь двора, к двухэтажному дому новой 
постройки (В. Ходасевич). Все дороги куда-нибудь ведут, – ска-
зал он с кроткой убежденностью (Ю. Нагибин). Как далеко 
ведет гряда камней, / не знала я, когда по ней бродила (Б. Ах-
мадулина). И дырка эта ведет из одной пустоты, где находим-
ся мы, в другую пустоту, где нас нет (А. и Б. Стругацкие).
ДЕР: вывести, завести, привести, увести.
вести 6, СОВ несобств. провести.
Вести карандашом по листу; Учительница вела указкой по 
карте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 по А3 ‘Человек А1 двигает в опреде-
ленном направлении руку А2 или объект А2, который он дер-
жит в руке, по объекту А3 или по воздуху перед собой’.

 В контексте слова глаза указывает на то, что человек пере-
водит взгляд с одного объекта на другой: Я веду глазами по 
строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что про-
читанного я не помню ничего (В. Шаламов).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вести рукой (по столу); вести пальцем (по строч-

ке).
А3 • по ДАТ: вести (смычком) по струне.

 Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям 
темного коридора (А. Н. Толстой). Она на ходу вела рукой по 
нагретому солнцем гранитному парапету, а внизу, негромко 
всплескивая, как ни в чем не бывало, текла Нева (И. Безлад-
нова). Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой 
медлительностью ведет им слева направо, используя оптиче-
ский прицел как бинокль (В. Маканин).
СИН: чертить; ДЕР: повести.
вести 7, СОВ несобств. привести.
Наркомания ведет к деградации личности; Обнищание насе-
ления ведет к нарастанию агрессивных настроений; Он был 
уверен, что выбранная им стратегия ведет к победе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет к А2 ‘Фактор или ситуация А1 является 
причиной возникновения положения дел А2, чаще нежела-
тельного’.
А1 • ИМ: Неопытность ведет (к беде).
А2 • к ДАТ: (Переедание) ведет к нарушению обмена веществ.

 Там, где он хочет быть новым, чувство меры ему изменяет, 
изобилие «поэтических» слов ведет к угнетающим прозаиз-
мам (В. Ходасевич). Нарушается транспорт кислорода к 
тканям, что ведет к развитию кислородной недостаточно-
сти – гипоксии («Уппсальский корпус»). Сокращение озона 
ведет к охлаждению земли («Знание – сила», № 7, 2003). Он 
[...] произносил гневные речи об охране среды обитания, о мно-
жественности факторов, ведущих к ухудшению здоровья 
будущего поколения людей (Л. Улицкая). Прошлое не нужно, 
оно не ведет к спасению (А. Терехов).
СИН: вызывать.
вести 8
Вести записи <переговоры>; вести светский образ жизни; Он 
вел дела многих торговых домов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 ‘Человек А1 совершает действия 
или занимается деятельностью А2 или деятельностью, свя-
занной с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести разговор <бухгалтерский учет>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести работу <исследования>, вести рас-
копки <поиски>, вести войну <бой, стрельбу, огонь, борьбу>, 
вести наблюдение <слежку>, вести хозяйство <дом>, вести 
прием, вести игру, вести спор <пропаганду>; вести журнал 
<записи>.

 Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в тол-
стую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли (Б. Па-
стернак). Я больше дням твоим, март, не веду подсчета 
(Б. Ахмадулина). Рука уже потянулась к кобуре, но тут же 
младший лейтенант вспомнил, что надо вести допрос, надо 
держать себя в руках (В. Войнович). Устав от работы, от 
сидения на одном месте, я выхожу в сад и веду беседы с ди-
ректором дачи – он же садовник, он же сторож (Ю. Трифо-
нов). Мать дома бывала мало, потому что работала по две, 
а иногда и по три смены, хозяйство приходилось вести Бес-
толочи (М. Ганина).
ДЕР: ведение; повести, провести.
вести 9, разг.
Органы уже давно вели его заместителей; Они не сразу по-
няли, что их вели уже от вокзала; Нападение произошло в 
подъезде, но вели его, как выяснилось, от самого банка.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет А2 ‘Человек или люди А1 наблюда-
ют за перемещениями человека А2, следуя за ним и стараясь 
остаться незамеченными, с целью не допустить совершения 
им преступных действий или с целью совершить какие-то 
преступные действия по отношению к нему’.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вести главаря банды <наркокурьера, машину ин-

кассаторов>.
 Срочно объяви по общей связи: Долго-Сабурова не брать! 

В случае обнаружения отпустить и вести негласно (Ф. Не-
знанский, Э. Тополь). В Питере Саша набрал портфель руко-
писей, но на возвратном пути его высадили из поезда в Боло-
гом [...] и портфель отобрали – его вели, конечно, от самой 
Северной Пальмиры (Н. Климонтович). Юрий ничего не запо-
дозрил. Неряшливо бросил набитую героином запаску в ба-
гажник [...]. Волгу подполковника вели осторожно (Крими-
нальная хроника, 2003.07.24). В преступлении участвовали по 
меньшей мере четверо: двое убийц, водитель и тот, кто «вел» 
жертву, похоже, от самой Москвы («Общая газета», 1998).
СИН: следить; КОНВ: быть под колпаком (у кого-л.).
◊ Вести свое начало <свой род> от А2 ‘иметь А2 своим самым 
отдаленным документально засвидетельствованным предком’: 
Он верил, что ведет свой род от Рюрика; Игнатьевы про-
исходят от древних черниговских бояр, ведущих начало от 
боярина Бяконта, перешедшего на службу московских царей 
в 1340 году (А. Игнатьев); вести свое начало см. НАЧА́ЛО. 
[Е. Б.]

ВЕСТИ́2, ГЛАГ; веду́, ведёт, ПРОШ вёл, вела́, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ редк. ве́дший, ПРИЧ СТРАД НАСТ нет, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ нет, ДЕЕПР ведя́ ; НЕСОВ [только в сочетании с себя́ ].
Дети вели себя хорошо; Он вел себя странно; Веди себя при-
лично! Он не умеет вести себя за столом; Как вести себя при 
землетрясении?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ведет себя А2 ‘Человек А1 совершает дей-
ствия, которые обычно оцениваются окружающими с этиче-
ской, этикетной или прагматической точки зрения и которые 
в данном случае оцениваются говорящим или наблюдателем 
как А2’ [по аналогии – о животных].

 1. Метонимические употребления: Неизвестно, как будет 
вести себя Запад в этом конфликте; США [...] нередко вели 
себя по отношению к странам Латинской Америки подобно 
тому, как европейские державы – к своим колониям, но никог-
да не провозглашали себя империей (Е. Гайдар); Российские 
компании [...] ведут себя пассивно («Эксперт», 2004.12.20).
2. Образные употребления применительно к неодушевленным 
объектам: Галактики, называемые активными [...], ведут себя 
буйно и светят исключительно ярко («Наука и жизнь», 2008). 
Атомы, электроны и фотоны, категорически не желавшие 
вести себя как классические [микрообъекты], заставили фи-
зиков кардинально изменить методы описания природных 
явлений («Вокруг света», 2004.07.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КАК: вести себя благоразумно <нелепо>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести себя с людьми <в компании свер-
стников, с друзьями, с чужими, с коллегами, с домашними, с 
учениками>; вести себя на людях <при посторонних, в обще-
стве>; вести себя на улице <в машине, на воде, на светском 
приеме, в суде, в повседневной жизни>; вести себя хорошо 
<плохо>, вести себя мужественно <трусливо, агрессивно, 
дерзко, нагло, сдержанно, развязно, дипломатично, умно, 
глупо, достойно, фамильярно>, вести себя по-барски <по-

свойски, по-человечески>, вести себя как ребенок <как барин, 
как начальник>, вести себя сообразно своему положению, 
вести себя как подобает, как на светском рауте>.

 На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный 
солдат: не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, [...] и 
туповат (И. Ильф и Е. Петров). Я привык вести себя в этой 
квартире немного по-хамски: наследить, например, своими 
огромными ботинками, развалиться в кресле и вытянуть ноги, 
шумно сморкаться (В. Аксенов). Он вел себя так, словно мы 
с ним тысячу лет знакомы и мой к нему визит – вполне в по-
рядке вещей (В. Белоусова). В семье Кукоцких Тома вела себя 
в точном соответствии с жанром воспитанницы-приемыша 
(Л. Улицкая). Собаки вели себя, как иностранные туристы в 
чужой стране, где никто их не понимает, и не стеснялись в 
выражениях (Л. Петрушевская).
АНА: держаться; ДЕР: поведение; повести себя. [Е. Б.]

ВЕСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН ве́сти, весте́й, уходящ.
Вести от брата обрадовали меня; Весть о том, что армия 
отступает, достигла города.
ЗНАЧЕНИЕ. Весть от А1 об А2, что А3 ‘Информация об 
имевшем место важном событии А3, связанном с объектом 
А2, которую лицо А1 сообщает адресату и которая до этого 
сообщения не была известна этому адресату’.

 1. В качестве А1 может выступать мистический источник: 
весть с того света.
2. Употребляясь в форме МН, может указывать как на разную 
информацию, касающуюся одного объекта, так и на информа-
цию, касающуюся разных объектов: вести из России, вести 
из разных стран мира.
3. В форме МН может использоваться в названиях периоди-
ческих изданий, информационных теле- и радиопередач: смо-
треть программу «Вести», читать «Вести».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: вести от родителей <от друга>.
А2 • о ПР: весть о вундеркинде <о концерте>.
 • про ВИН: весть про школу <про журнал>.
А3 • о ПР: весть о землетрясении <о переносе столицы>.
 • про ВИН: весть про приезд родственников <про закры-

тие театра>.
 • что ПРЕДЛ: весть, что город разрушен.
 • о том, что ПРЕДЛ: весть о том, что Академию ликви-

дируют.
 А2 и А3 обычно несовместимы.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <последняя, свежая, новая> весть; 
интересная <малоинтересная, любопытная, сенсационная> 
весть; неожиданная <долгожданная, нежданная> весть; 
добрая <хорошая, прекрасная, плохая, дурная, ужасная, злове-
щая> весть; потрясающая <сногсшибательная, поразитель-
ная, удивительная, радостная> весть; секретная <тайная> 
весть; скупые вести; ложные вести; вести из Лондона <из 
регионов>; весть о болезни <о замужестве сестры, о на-
воднении, о стихийном бедствии, о финансовом крахе, о за-
пуске спутника>; весть о мальчике <об отце, о команди-
ре корабля>; ждать вестей; принести <передать> весть, 
распространить <разнести> весть; получить <услышать> 
весть, узнать вести; До нас дошла весть, что (газету закры-
ли); Весть облетела (весь мир), Весть распространилась (с 
быстротой молнии), Весть долетела до самых отдаленных 
уголков, Весть настигла нас в пути <застигла его на Кавка-
зе>, Весть застигла его врасплох; Весть потрясла <изумила, 
испугала, огорчила, расстроила, обрадовала, ранила> всех; 
Нет ли вестей из дома? Какие вести от родных?
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 Каждый день приходили отовсюду вести о бедах – о гро-
зах и пожарах (И. Бунин). Теперь полетит весть от меня [...] 
самому императору, весть о том, как вы заведомых мятеж-
ников в Ершалаиме прячете от смерти (М. Булгаков). А с 
воли просачивались вести одна отрадней другой (Ю. Дом-
бровский). И тот же некто около почтамта / до сей поры 
конверт не надорвет, / страшась, что весть окажется пе-
чальна (Б. Ахмадулина). Воину, принесшему в Турцию весть 
о падении Измаила, разгневанный султан повелел отрубить 
голову (С. Сыров).
СИН: новость, известие; АНА: сведения; данные, информация; 
ДЕР: весточка; вестник, вестница; ист. или спец. вестовой.
◊ Благая весть ‘Евангелие’; пропасть без́ вести ‘о челове-
ке А1 долгое время нет никакой информации’: Она сказала 
Игорю, что его отец пропал без вести на войне (В. Каверин). 
[Е. Б.]

ВЕСЫ́, СУЩ; МНОЖ, -о́в.
весы 1.1
Продавец бросил на весы кусок мяса; Пассажир поставил 
чемодан на весы; Он встал на весы; Весы – символ справед-
ливости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для измерения веса матери-
ального объекта’.

 Возможно образное употребление: На [тех] весах вздох и 
слеза перевесят расчет и умысел (Вен. Ерофеев); Ненависть 
окончательно перевесила страх на весах его чувств (Д. Глу-
ховский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точные <неточные> весы; электронные 
<механические> весы; напольные <настольные, передвижные, 
подвесные, стационарные> весы; аптекарские <лаборатор-
ные, химические, кухонные, торговые, технические, грузовые, 
промышленные> весы, детские <автомобильные, почтовые> 
весы; контрольные весы; весы Фемиды; весы с гирями; чаша 
весов; погрешности весов; регулировать весы.

 Улучив момент, хватали хлеб через раздаточное окно пря-
мо с весов, рискуя (Г. Жженов). Он даже не обратил внимания, 
как дрогнула стрелка весов и скакнула почти к одному кило-
грамму (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Там уже дымили мангалы 
и от причаленных лодок тащили золотистых сазанов на весы 
(А. Терехов). Весы были старинные – на одной плошке гири, 
на другой продукты, а между ними две головки, похожие на 
уток с плоскими клювами (Р. Ахмедов). В далекие времена 
льняную ткань продавали на вес золота, водружая на одну 
чашу весов ее увесистые тюки, на другую – массивные золо-
тые слитки (С. Чечилова).
СИН: безмен; ДЕР: весовой.
весы 1.2, перен.
Весы истории; взвесить встречу на весах судьбы.
ЗНАЧЕНИЕ. Весы А1 ‘Нематериальный объект А1, позволяю-
щий понять значимость чего-л., – как бы весы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: весы науки <успеха>.

 Когда умер отец Григорий, Цыбашев лишился главного 
своего советчика и наставника и далее все свои поступки уже 
взвешивал на собственных весах правильности (М. Елизаров). 
Судьба фильма поколебалась какое-то время на весах партий-
ной оценки, но потом перевесила чаша благосклонности 
(А. Медведев). Ничего не оценивая, не сопоставляя, не срав-
нивая между собой, – не взвешивая на весах своей совести или 
здравого смысла, что важнее, [...] он просто и твердо знал: 
оставлять человека умирать голодной смертью нельзя (С. Ба-
баян). Он сухо сказал – есть множество того, что я ненави-

жу, и ничего существенно не изменится, если это самое мно-
жество пополнится одним нотариусом, для весов моей 
ненависти – это ничтожнее щепотки пуха (Д. Бакин). Эта 
комиссия собралась за кумачовым столом с графином посере-
дине, [...] чтобы в очередной, в бесчисленный раз взвесить 
меня на весах общественной пользы (И. Полянская).
АНА: маятник.
весы 2.1
Родиться под знаком Весов <Весы>; Весы – воздушный знак.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один из двенадцати знаков зодиака’.

 Знак Ольги – Весы, и хотя она достаточно скептически 
относится к астрологии и гороскопам, но не может отри-
цать, что символ весов для нее подходит: она всегда стреми-
лась к уравновешенности (Е. Белкина). Моника родилась под 
знаком Весов в одной из самых романтичных стран мира 
(Е. Жарова). Если проводить параллели в наших с Ником от-
ношениях, то он (как знак Овен) в своей жизни и духовных 
поисках идет от конфликта к гармонии, а я (как знак Весы) – 
сравнивая и анализируя – пытаюсь вырулить на золотую се-
редину (Т. Ермолаева).
АНА: козерог; водолей; рыбы; овен; телец; близнецы; рак; лев; 
дева; скорпион; стрелец.
весы 2.2
Какие основные качества присущи Весам?; Весы высоко це-
нят гармонию; Алмаз – камень Весов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, родившийся под знаком Весов’.

 Весам в этом году вплоть до мая не следует далеко уез-
жать от дома, а в июне, напротив, стоит запланировать 
дальнее путешествие («Вечерняя Казань», 2003.01.04). Близ-
нецы, держитесь подальше от Весов, Рак от Скорпиона, Ко-
зерог имеет право заглядывать в глаза Деве (А. Найман, 
Г. Наринская). Мне 15 лет, Весы, Дракон. Люблю животных, 
хожу в танцевальный кружок и на баскетбол («Сельская 
новь», 2003.10.07).
АНА: козерог; водолей; рыбы; овен; телец; близнецы; рак; лев; 
дева; скорпион; стрелец. [Е. Б.]

ВЕСЬ, ПРИЛ; МЕСТ; вся, всё, все, МУЖ и СР всего́, всему́, 
всем, обо <о> всём, ЖЕН всей, всю, обо <о> все́й, МН всех, 
всем, все́ми, обо <о> всех.
весь 1 ‘без исключения или целиком’: Все мои друзья давно за гра-
ницей; Весь день ушел на беготню по магазинам.
все 2.1 ‘все люди’: На всех не угодишь.
всё 2.2 ‘все объекты или ситуации’: Всё спит; Всё надоело.
весь 3.1 ‘в очень большой степени’: при всей своей подозритель-
ности.
весь 3.2 ‘с максимальной интенсивностью’: от всей души; бежать 
со всех ног.
весь 4, разг. ‘не меньше чем’: Ей все сорок пять.
весь 5, обиходн. или уходящ. ‘быть израсходованным’: Мука вся.
всё 6, наррат. или разг. ‘длительное время без перерыва’: Она всё 
так же неотразима.
всё 7, разг. ‘говорящий требует, чтобы текущее положение дел было 
прекращено’: Всё, хватит, попили нашей кровушки!

весь 1
Все люди смертны; Весь класс хохотал; Вся стена в трещи-
нах; Водку всю выпили.
ЗНАЧЕНИЕ. Весь А1 А2: указывает на то, что в совокупности 
А1 каждый объект участвует в ситуации А2 так же, как осталь-
ные объекты, или в объекте А1 каждая его часть участвует в 
ситуации А2 так же, как остальные его части, причем говоря-
щий рассматривает А1 как единое целое [в совокупности А1 
не меньше трех компонентов].
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 1. В разговорной речи часто используется гиперболически: 
Посмотри на себя в зеркало, ты весь в саже!
2. Расширенные употребления в значении ‘целиком, полно-
стью’ применительно (а) к способностям А1 человека: сосре-
доточить все внимание; собрать все силы; при всем желании; 
(б) к субъекту А1, находящемуся в состоянии А2: Я весь из-
мочален; Он весь дрожит.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Может располагаться (а) перед А1 и просодически к нему 
относиться: Все сотрудники на местах, Прочел весь роман; 
(б) после А1 и просодически относиться к группе сказуемого: 
Девушки | все красивые; Мужчины погибли все; (в) непосред-
ственно после А1 и просодически относиться к А1, если А1 – 
местоимение: Он нас всех | обманул, Вы все | сейчас встанете 
и уйдете.
2. Если А1 зависит от предлога и предшествует слову весь, 
то предлог перед весь может повторяться: У нас <у детей> у 
всех, о них обо всех.
3. Если речь идет о большой совокупности, то в позиции после 
определяемого слова возможен повтор в функции усиления: 
Мы все-все вас любим; Ребята все-все на море.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
С обозначениями совокупностей: все сотрудники, все дети, весь 
институт, вся семья, вся армия, весь коллектив, весь народ; 
удовлетворять всем требованиям, сделать по всем правилам.
С обозначениями физических и пространственных объектов: 
всё пальто (изъедено молью), вся клумба (заросла сорняками), 
все лицо (в шрамах), дорога вся (в рытвинах), все простран-
ство (покрыто снегом), вся Европа; со всех сторон; кричать 
на весь дом <на всю улицу>; по всей длине, во всю ширину.
С обозначениями ресурсов, расходуемых средств и т. п.: все 
время (потратить на телефонные разговоры), все деньги 
(ушли на операцию).
С обозначениями некоторых временных интервалов: все утро 
<весь день, весь вечер, всю ночь> (проплакать), все лето <всю 
осень, всю зиму, всю весну> (писать роман), Весь (этот) год 
пришлось лечиться; всю жизнь (ездить за мужем по гарни-
зонам).
С обозначениями некоторых ситуаций: вся (эта безобразная) 
ссора, (слышать) весь скандал, (наблюдать) всю сцену, весь 
танец (не выпускать ее из объятий).
С обозначениями некоторых свойств: (вложить) все умение, 
(приложить) всю сноровку, со всем своим тактом.
Всей душой, всеми фибрами (души), всем сердцем, от всей 
души, от всего сердца, всеми силами; весь в мать <в отца, в 
деда> [об очень большом сходстве человека с родственником 
по восходящей линии].

 Я уже выпил все свои запасы водки (Ф. Искандер). Весь 
июль провалялся во Владивостоке в больнице (Г. Горин). Как-
то он мне противен стал весь, со своими большими, чистыми 
ушами, с загнутой бородой, с тягучей речью, полной прида-
точных предложений (И. Грекова). И слышался голос Тама-
ры: / Он весь был желанье и страсть (М. Ю. Лермонтов).
АНА: каждый, любой, всякий; без изъятья; без исключения; 
целиком, полностью; АНТ: ни один; ДЕР: все... [всемирный, 
всенародный, всероссийский].
все 2.1, в функции существительного; МНОЖ, ОДУШ.
Все уже готовы, один ты копаешься; Все ушли на фронт; 
Все куда-то бегут; Всех поставили на учет; У всех свои про-
блемы.
ЗНАЧЕНИЕ. Все А1 ‘Все люди, о которых идет речь или ко-
торых видит или подразумевает говорящий, участвуют в си-
туации А1’.

КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в качестве обобщающего слова при пере-
числении: Петр, Мария, Фекла – все уехали в город; Все до-
вольны – и начальник, и Даша, и Митя.
2. В форме РОД в сочетании со сравнительной степенью при-
лагательного или наречия выражает значение превосходной 
степени: Эта девушка – лучше всех, кого я знаю; Люблю его 
больше всех; Чаще всех приходит Петя.
3. Возможен повтор в функции усиления: Все-все придут; 
Всем-всем дали подарки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Все до одного, все на свете, все без исклю-
чения, всем и каждому; один за всех (отдувается); книжн. все 
и вся [‘все люди и все объекты без исключения’]; Один за всех 
и все за одного [высоко оцениваемый принцип взаимопомощи 
в коллективе, противопоставляемый принципу Каждый за 
себя].

 На удивленье всем, пигалица ничуть не смутилась (В. Ак-
сенов). От нее требовалось, чтобы она одевалась как все, то 
есть как очень немногие (А. С. Пушкин).
АНА: каждый; АНТ: никто.
всё 2.2, в функции существительного; СРЕДН; только в фор-
ме ЕД.
Всё покрыто толстым слоем пыли; В человеке всё должно 
быть прекрасно; Всё ему плохо, всё не так; Это всё из-за 
тебя.
ЗНАЧЕНИЕ. Всё А1 ‘Все предметы или ситуации, о которых 
идет речь или которые видит или подразумевает говорящий, 
участвуют в ситуации А1’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в качестве обобщающего слова при пере-
числении: Все сгорело – его письма, архив отца, коллекция 
фарфора; Работа, верховая езда, даже поездки за границу – 
все надоело.
2. В форме РОД в сочетании со сравнительной степенью 
прилагательного или наречия выражает значение превос-
ходной степени: Эта книга – лучше всего, что я когда-либо 
читал; Этот вопрос задают чаще всего; Больше всего любит 
спать.
3. Если речь идет о большой совокупности, то возможен по-
втор в функции усиления: Всё-всё купили.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всё без исключения, все это (продается в 
соседнем магазине), это все (давно продано); (начинать) все 
с начала; (остаться) без всего; разг. и все такое (прочее), пре-
жде всего [‘в первую очередь’]; при всем при том; По всему 
видно; Это всё (что было), Это всё?; Всё в порядке; Все едино 
<одно>; Всё по-прежнему; Все пропало <кончено>.

 Все это происходило именно так, как я описываю (Б. Окуд-
жава). Снова замерло все до рассвета (М. Исаковский). Зна-
чит, все это более или менее нормально? (С. Довлатов).
АНА: каждый; АНТ: ничто; ДЕР: все... [всевидящий, вседоз-
воленный, всеядный, всезнайка].
весь 3.1
Предстать во всей красе; выпрямиться во весь рост; При 
всей своей начитанности, она не знает каких-то элемен-
тарных вещей; При всем этом внешнем блеске они с трудом 
сводят концы с концами.
ЗНАЧЕНИЕ. Весь А1: указывает на то, что свойство А1 чело-
века имеет место или проявляется в максимальной степени 
[употребляется в предложно-падежных сочетаниях].
КОНСТРУКЦИИ. Располагается непосредственно перед опре-
деляемым словом.

 Отец при всем его волжском говоре любил носить выши-
тые украинские рубахи (Ф. Горенштейн).
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весь 3.2
Смотреть во все глаза; бежать <ударить> изо всех сил; 
убегать со всех ног.
ЗНАЧЕНИЕ. Весь А1: указывает на то, что действие выполня-
ется субъектом с максимальной интенсивностью – субъект как 
бы максимально напрягает часть А1 своего тела или способно-
сти А1 [употребляется в предложно-падежных сочетаниях].

 Расширенные употребления: на всем скаку, (ударить) со 
всего маху <размаху>; (кричать) во всю ивановскую.
КОНСТРУКЦИИ. Располагается непосредственно перед опре-
деляемым словом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Держаться всеми руками и ногами; (хо-
теть) всей душой <всеми фибрами души>; от всей души 
(желать кому-л. счастья); во весь голос (кричать), во все гор-
ло (кричать); во весь дух (бежать); во всю прыть (убегать), 
во всю мочь (бежать), во весь опор (скакать); изо всей мочи 
(кричать, бежать).

 Хаим надувает щеки, дует изо всех сил (А. Рыбаков). 
И хотя дело происходило на дворовой площадке, и здесь на-
шлись такие, что закричали во весь голос: «Судью на мыло!» 
(М. Сергеев).
весь 4, разг.
На вид ему все шестьдесят; Арбуз потянет на все десять 
килограмм; Придется все десять тысяч выложить.
ЗНАЧЕНИЕ. Все А1 ‘По мнению говорящего, количество, о 
котором идет речь, не меньше, чем А1, и говорящий считает, 
что это много, причем можно было ожидать, что это количе-
ство меньше’ [А1 – количественное числительное в форме 
ИМ в составе именной части сказуемого или в форме ВИН в 
составе дополнения].
КОНСТРУКЦИИ. Располагается непосредственно перед чис-
лительным.
СИН: целых (два килограмма); АНТ: всего (два килограмма).
весь 5, ПРЕДИК; в функции глагола; обиходн. или уходящ.
Деньги все, хлеба не на что купить; Спички <дрова> все; 
Крупа вся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 весь ‘Говорящий или люди, входящие в его 
личную сферу, расходовали объект А1 в течение достаточно 
длительного времени, и к моменту речи А1 был полностью 
израсходован’ [обычно о еде, деньгах].

 Из сочетаний вида разг. уходящ. А1 весь вышел [Деньги все 
вышли; Сахар был, да весь вышел].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мука вся; Масло все [А1 – не местоимение].
КОНСТРУКЦИИ. Располагается непосредственно после А1.
АНА: нет(у).
всё 6, в функции наречия; наррат. или разг.
Она всё плачет; Его жена всё такая же красивая?; Он всё 
невесту ищет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всё А2 ‘Человек А1 находится в состоянии А2 
или делает А2 достаточно длительное время без перерыва, и 
говорящий считает, что это долго и что А2 уже могло бы не 
иметь места’.

 Сочетание всё еще может характеризовать ситуацию с лю-
бым субъектом: Море все еще штормит; Он все еще там 
работает?
КОНСТРУКЦИИ.
1. Может относиться к наречию или прилагательному в сравни-
тельной степени, указывая на постоянное увеличение степени 
признака: (действовать) все смелее (и смелее), (становиться) 
все больше и больше; опасность все ближе.
2. Располагается непосредственно перед А2.

 Уж полночь близится, а Германна все нет (А. С. Пушкин).

АНА: все время, постоянно, беспрерывно; по-прежнему.
всё 7, в функции глагола; СРЕДН; только в форме ЕД; разг.
Не могу больше, всё!; Замолчи! Всё! Хватит; Ну, всё, кончай! 
Сколько можно ныть!
ЗНАЧЕНИЕ. Указывает на то, что говорящий долго терпел те-
кущее положение дел и больше не хочет или не может терпеть 
его [часто употребляется в качестве отдельного восклицатель-
ного предложения].
КОНСТРУКЦИИ. Возможно повторение в препозиции к глаго-
лу: Ну всё-всё, хватит <не плачь> [с определенной просодией 
указывает на то, что говорящий успокаивает адресата].
АНА: Хватит!, Кончай!, уходящ. Баста!; уходящ. Будет1; 
устар. Полно(те)!
◊ всеми правдами и неправдами см. ПРА́ВДА; Все равно 
см. РА́ВНЫЙ. [Е. У.]

ВЕСЬМА́, НАРЕЧ; необиходн.
Весьма богат; весьма разумное решение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В достаточно большой степени’.

 1. Не сочетается с частицей не.
2. Не сочетается с глаголами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весьма и весьма (красив).

 Весьма дурно написанный маслом мужчина в сюртуке, с 
бакенбардами, в крупном пенсне на шнурке, смахивал на Оф-
фенбаха (В. Набоков). Во время прогулки Паниковский дер-
жался весьма чинно (И. Ильф и Е. Петров). Места, где по-
является его герой, весьма скромны – двор, вагон, поляна, 
бульвар, тропинка (Ю. Визбор). Уже после первой сессии ста-
ло ясно, что друзья Лизины весьма и весьма честолюбивы 
(Н. Кожевникова). Артиллеристы нашли этого пони месяц 
назад, после штурма Кенигсберга, в местном зоопарке в весь-
ма плачевном состоянии (Е. Воробьев).
СИН: очень, сильно, безгранично, бесконечно, крайне, исклю-
чительно, необыкновенно, неимоверно, непомерно, страшно, 
поразительно, ужасно, в высшей степени, адски, дико, дья-
вольски, донельзя, несказанно, чрезвычайно, фантастически, 
больно [Больно уж он богат!]. [Е. Б.]

ВЕ́ТЕР, СУЩ; МУЖСК; ве́тра, по́ ветру и по ве́тру, на ветру́, 
МН ветра́ и ве́тры, ветро́в и ве́тров.
ветер 1
За окном шумел <завывал> ветер; Окно распахнулось, и в 
комнату ворвался ветер; Ветер трепал ее волосы; Ветром 
сорвало крышу сарая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызванное природными причинами или бы-
стрым движением каких-л. тел горизонтальное перемещение 
большой массы воздуха в направлении от А1 к А2, которое 
захватывает достаточно широкое пространство и способно, 
достигая большой интенсивности, оказывать влияние на жиз-
недеятельность людей’.

 1. В метеорологии используется форма МН ветры. Сила 
ветра измеряется в баллах или в метрах в секунду.
2. Коннотации: быстрота (быстрый, как ветер); переменчи-
вость, несерьезность (ветреный).
3. Многие ветры имеют названия: бриз, муссон, пассат, фён 
[по географическому характеру местности]; афганец, бора, 
мистраль, самун, сарма, свежак, сивер, сирокко, трамон-
тана, хамсин, харматан, чинук [местные ветры]; вест, норд, 
норд-вест, норд-норд-вест, норд-ост, норд-норд-ост, зюйд, 
зюйд-вест, зюйд-зюйд-вест, зюйд-ост, зюйд-зюйд-ост, ост 
[по направлению; обычно в специальных текстах].
4. Во многих культурах персонифицируется бог ветра: Эхе-
катл [ацтекская традиция]; Ваю [индуистская традиция]; 
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Борей, Зефир [древнегреческая традиция]; Аквилон [древ-
неримская традиция]; Фудзин [японская традиция]; Ньорд 
[скандинавская традиция]; Стрибог [славянская традиция].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: северный ветер; северо-западный ветер.
 • ОТКУДА: ветер с севера <из степи, от лагуны>.
А2 • в сторону РОД: ветер в сторону моря
 • в направлении РОД: ветер в направлении города.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слабый <легкий, тихий, небольшой, уме-
ренный> ветер, свежий <сильный, поэт. буйный, разг. страш-
ный, разг. жуткий, штормовой, ураганный> ветер; поры-
вистый <резкий, неровный, шквалистый> ветер; майский 
<летний, осенний> ветер, ветер мая; ночной <дневной> ве-
тер; холодный <теплый, горячий> ветер; сухой ветер; по-
путный <встречный> ветер; спец. постоянные <местные, 
периодические, сезонные> ветры, спец. преобладающий ве-
тер; соленый ветер; южный <восточный, юго-восточный> 
ветер, горный <морской, степной, равнинный> ветер, ветер с 
юга <с востока, с гор, с моря>; ветер Сахары, ветры Африки; 
ветер с дождем <со снегом>; с ветром, без ветра; против 
ветра, по ветру, от ветра; порывы ветра; стоять на ветру; 
продуваться ветрами; развеять прах по ветру; уносить ве-
тром; Завтра будет ветер; Внезапно налетел ветер; К вечеру 
поднялся ветер, Задул <подул> ветер, Ветер налетел <об-
рушился>; Ветер дует от реки; Куда дует ветер?; Откуда 
дует ветер?; Веют ветра; Ветер меняет направление, Ветер 
меняется, Ветер переменился; Ветер усиливается <крепча-
ет, набирает силу>, Ветер бушует <свирепствует>; Ветер 
стих <утих, прекратился, спал>, Ветер слабеет <ослабева-
ет, унимается>; Ветер свищет <завывает>, Ветер свистит 
в ушах; Ветер валит с ног, Ветер обжигает лицо; Ветер гнет 
<ломает> деревья; Ветер несет <кружит> осенние листья, 
Ветер взметает пыль <опрокидывает рекламные щиты>, 
Ветер разогнал тучи <туман>; По комнатам гулял ветер; 
Флаги развеваются на ветру.

 Ветер, ветер / На всем божьем свете! (А. Блок). Легкий 
ветер слабо надувал белые шторы: они округлялись, как па-
руса, приподнимались и падали снова (И. С. Тургенев). Ветер 
как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, 
встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое ру-
бище (Б. Пастернак). Укрытые от всего внешнего, от лунных 
влияний и земных ветров, замкнутые в светлом кругу лампы, 
мы как бы снова нашли утраченное спокойствие (В. Инбер). 
Если что-нибудь петь, то перемену ветра / западного на 
восточный (И. Бродский). Человек был аккуратно и ладно 
одет в поношенный, ветрами и дождями отбеленный плащ, 
из-под которого топорщились петельки телогрейки (В. Аста-
фьев).
СИН: поэт. ветрило, поэт. ветр, поэт. зефир; АНА: буря, 
шторм, ураган, тайфун; шквал; АНТ: безветрие, штиль, за-
тишье; ДЕР: ветерок, ветрище; ветровка; ветреный, ветря-
ной, ветровой, безветренный; ветро... [спец. ветродвигатель, 
спец. ветродуй, спец. ветрозащитный, спец. ветромер, спец. 
ветростанция, спец. ветроотражатель, спец. ветроулавли-
ватель, спец. ветроустановка, спец. ветроэнергия].
ветер 2, перен.
Ветер перемен; ветер истории <эпохи>; Ветер странствий 
манил его.
ЗНАЧЕНИЕ. Ветер А1 ‘Явление А1, воспринимающееся как 
стихийная сила, способная повлиять на что-л., – как бы ин-
тенсивный ветер’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ветер жизни <детства>.

 Я засов тяжелый / Кладу на дверь, чтоб ветер революций / 
Не разметал моих листов заветных (В. Ходасевич). А может 
быть, это и был тот самый косо режущий ледяной ветер во 
всю длину Елисейских полей, ветер возмездия и смерти (В. Ка-
таев). Если вдуматься, я и сам был чем-то вроде такой сне-
жинки, и ветер судьбы нес меня куда-то вперед (В. Пелевин). 
За спиной еще саднило и похрипывало мертвое молодое про-
шлое, в котором он был не он, теперешний Михаил Яковлевич 
Дольский [...], а бедный паренек из польского местечка, ветром 
войны и беды занесенный в чужую снежную Россию (И. Му-
равьева). Есть воспоминания, которые не подвластны ветрам 
времени (М. Сухова).
◊ прост. до ветру ‘для отправления естественных надобностей 
на природе или в специально предназначенном для этого ме-
сте, находящемся вне дома’: выйти до ветру; на семи ветрах 
‘в открытом месте, где ветры дуют со всех сторон, не встре-
чая никаких препятствий’: дом на семи ветрах; роза ветров 
см. РО́ЗА; спец. звездный ветер ‘поток плазмы, исходящий 
от звезды’; спец. планетарный ветер ‘поток атмосферных 
газов, исходящих от планеты, в космическое пространство’; 
спец. солнечный ветер ‘поток плазмы, исходящий от Солнца 
и заполняющий Солнечную систему’; наррат. подбитый ве-
тром ‘такой, который не подходит для холодной погоды’ [об 
одежде]: плащ, подбитый ветром; Ветер (у кого-л.) в голове 
‘говорящий считает человека, о котором идет речь, очень не-
серьезным’: Разве ему можно доверять? Да у него ветер в 
голове!; Ветер (у кого-л.) в карманах ‘говорящий сообща-
ет, что человек, о котором идет речь, очень беден’: – Зачем 
вы устроили эту дурацкую историю? – спросил я Липогона, 
совершенно взбешенный, когда мы вышли на улицу. – А за-
тем, – ответил Липогон, – что вы студенты. У вас ветер в 
карманах (К. Паустовский); пустить <развеять> по ветру 
(что-л.) А1 пустил <развеял> по ветру А2 ‘человек А1 ис-
тратил ценный ресурс А2 самым неэффективным способом’: 
Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил 
их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит 
и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ве-
тру их миллионное состояние (Б. Пастернак); Точно <как 
будто, словно> ветром сдуло (кого-л., что-л.) ‘существо А1 
неожиданно и быстро исчезло из поля зрения наблюдателя, 
как если бы оно испугалось кого-л. или чего-л.’: И зверька 
точно ветром сдуло: исчез в ольшанике («Юный натуралист», 
1975); бросать слова на ветер см. СЛОВА́; бросать <вы-
бросить, выкинуть, спустить> какую-л. сумму денег на 
ветер ‘напрасно (по)тратить’: Он бросал <спускал> на ветер 
огромные суммы; Купила плащ, показала ей – и опять: цвет 
не тот, сидит плохо, выкинула деньги на ветер (М. Шишкин); 
держать нос по́ ветру см. НОС; Искать <ищи, ищи-свищи> 
ветра в поле ‘искать объект, который нельзя или очень трудно 
найти’: Мужчин с похожей внешностью в любом городе ты-
сячи. В общем, ищи ветра в поле (Е. Светлова); Куда ветер 
дует ‘в чем существо происходящего и каковы его возможные 
последствия’: Лучше не высовываться и сначала понять, куда 
ветер дует (И. Лабазов); Откуда ветер дует ‘каковы причи-
ны происходящего’: Ольга Николаевна Суханова утверждает, 
что видела вас в подъезде, где проживал Добрынин, в субботу, 
между двенадцатью и часом дня. «Так вот откуда ветер 
дует... » – подумала я (В. Белоусова); плевать против ветра 
‘говорящий указывает на то, что человек, протестуя против 
чего-л., может сам стать жертвой нового положения вещей’: 
Спорить с начальством, Андрей Николаевич, все равно что 
плевать против ветра (Д. Гранин); Каким ветром (занесло)? 
‘говорящий, не ожидавший увидеть кого-л. там, где он сам 
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находится, интересуется причинами, по которым тот оказался 
в данном месте’: Каким ветром тебя сюда занесло, в наш 
уголовный мир? (Ю. Азаров); Собака лает, ветер носит [по-
словица] см. СОБА́КА. [Е. Б.]

ВЕТЕРИНА́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Его отец – ветеринар; В зоопарке работает несколько ве-
теринаров; Ветеринар посоветовал кормить собаку сырым 
мясом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который профессионально занимается 
лечением и предупреждением заболеваний у животных’.

 Лицо женского пола может также называться разг. ветери-
нарша.

 Я пошел по ученой части, стал ветеринаром (А. П. Че-
хов). После окончания этой школы часть детей поступала 
в местные техникумы и профессиональные училища, гото-
вившие ветеринаров, агрономов, механиков трактористов, 
бухгалтеров и прочих специалистов в новом сельском хозяй-
стве (А. Зиновьев). Тигрица все чаще издавала звуки, напо-
минающие кашель. Заподозрив неладное, я обратился к ве-
теринару (В. Запашный). Марк Хохенхаус был ветеринаром 
и специализировался по физиологии лошадей в стрессовых 
ситуациях, таких как гонки или тренировка на ринге (А. Ши-
манский).
СИН: ветеринарный врач, ветврач; ДЕР: ветеринария; вете-
ринарный. [Е. Б.]

ВЕ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ве́ток.
ветка 1
Поставить в вазу ветку сирени; На ветке нахохлилась птица; 
Пол устлан сосновыми ветками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Боковой отросток, идущий от ствола дерева А1 
или стебля растения А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ветка ольхи <зверобоя>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нижние <верхние> ветки; молодая ветка; 
зеленые <сочные> ветки, набухшие ветки; сухие <завядшие> 
ветки, обнажившиеся <голые> ветки; толстые <тонкие> 
ветки; крепкая <ломкая> ветка; колючие ветки; раскидистые 
ветки, пушистые <густые> ветки; ветки дерева <куста>, 
ветки ельника, вишневая <еловая, березовая, пальмовая> 
ветка, ветка сливы <черемухи, папоротника, винограда>; 
ветка в снегу <в инее>, ветка с листьями <с почками, с ши-
пами>; кончик <середина> ветки; между ветками, среди 
веток, сквозь ветки; забраться на ветку; прыгать по веткам, 
перелетать с ветки на ветку, сидеть на ветках; свисать с 
ветки; сорвать с ветки (яблоко); сломать <обрезать> вет-
ки, нагнуть ветку; трясти ветки; забросать (яму) ветками; 
сделать шалаш из веток; Ветки трещат <хрустят (под 
ногами)>, Ветки качаются <стучат в окно>.

 Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер 
иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками 
(М. Ю. Лермонтов). Смоковница высилась невдалеке. Совсем 
без плодов, только ветки да листья (Б. Пастернак). Максим 
вскочил, разбросав наваленные на него ветки (А. и Б. Стругац-
кие). Сухо щелкнул курок, словно сломали ветку (В. Войнович). 
Треск сосновых веток, их смоляной запах, запах пригорелой 
каши, сосновые иглы в чае – все это возвращает к детству 
(А. Рыбаков).
СИН: ветвь; АНА: сучок; вайя; ДЕР: веточка.
ветка 2
Новая ветка метро; минская ветка Ярославской железной 
дороги.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Путь для транспортного средства А1, отходящий 
от основного пути в сторону А2’ [обычно о рельсовых путях].

 Суженные употребления в значении ‘путь для транспортного 
средства А1, ведущий в сторону А2’ применительно к линиям 
метро. Ветки метро имеют названия: сокольническая, филев-
ская; кировско-выборгская, сормовская [по названию станций, 
обычно конечных]; красная, зеленая [по цвету, которым ветка 
обозначена на схеме метро].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: железнодорожная <трамвайная> ветка.
 • РОД: ветка трамвая <железной дороги>.
А2 • КАКАЯ: заводская ветка.
 • на ЧТО: ветка на Столбовую.

 Среднеазиатская железная дорога [...] строилась до рево-
люции (начиная с 1880), при советской власти дополнялась 
новыми линиями и ветками (Ю. Щеглов). Русский Форест-
Хиллс простирается от железнодорожной ветки до Шести-
десятых улиц (C. Довлатов). Нужно проехать по всей ветке 
Курской дороги километров за двести – триста от платфор-
мы «Москворечье» и допросить всех железнодорожников, кто 
работал в ночь гибели Рыбакова (Ф. Незнанский, Э. Тополь).
Собственно говоря, на Петушинской ветке контролеров ни-
кто не боится, потому что все без билета (Вен. Ерофеев). 
Тогда еще не было ветки метро, идущей на Каширское шоссе, 
к Институту (Л. Дурнов).
АНА: линия (метро); трасса. [Е. Б.]

ВЕ́ТРЕНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ен, -а.
ветреный 1.1
Ветреная погода; ветреный осенний день; Зимы там не хо-
лодные, но ветреные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся ветром, интенсивность ко-
торого превышает среднюю и который ощущается человеком 
как неприятный’.

 Она была [...] в одном только стареньком темном платье, 
несмотря на холодный и ветреный [...] сентябрьский день 
(Ф. М. Достоевский). Накануне его нового отъезда ночь была 
уже предвесенняя, светлая и ветреная (И. Бунин). Нельзя к 
имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный 
вечер или запах цветка (В. Набоков). Пароход отчаливал, было 
ветрено и прохладно (В. Ходасевич). Нынче ветрено и волны 
с перехлестом (И. Бродский).
АНА: дождливый; солнечный; звездный; АНТ: безветренный.
ветреный 1.2, КР нет.
Ветреный город; На ветреной набережной никого не было; 
Пассажиры ждали электричку на ветреной платформе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, где человеку неприятно находиться из-за 
очень сильного ветра’ [о пространствах].

 Иной раз мы останавливались на каком-нибудь ветреном 
углу под летящим снегом (В. Аксенов). Выхожу на морозный 
ветреный двор. Ветер обдувает тревожной шумящей про-
хладой, будит тоску, напоминает о доме и о семье (Ю. На-
гибин). Было что-то невыразимо жуткое в этих ветреных 
задворках, где темнота буквально щупала лицо (О. Славни-
кова). Валясь с ног от усталости и замерзнув, как ледышка, я 
таскалась по темным, ветреным улицам часа полтора, почти 
до одиннадцати (А. Ткачева).
ветреный 2.1
Ветреный возлюбленный; Не стоит ей доверять – она легко-
мысленная и ветреная женщина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, действуя под влиянием эмоций, 
часто меняет свое отношение к людям и событиям’ [о челове-
ке; по коннотации переменчивости у ветер 1].
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 Возможны образные употребления: Мода быстротечна, 
ветрена и порой глупа (А. Фомин).

 Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого 
нельзя надеяться (М. Ю. Лермонтов). Ты скажешь: ветреная 
Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / 
Смеясь, на землю пролила! (Ф. Тютчев). Липутин, [...] несмо-
тря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скан-
дальных похождениях нашей ветреной молодежи (Ф. М. До-
стоевский). Близь Музы, ветреной подруги, / Попировать 
недолго, видно, мне (А. Блок). Поразило и проникновение Пуш-
кина в причину неудач Отрепьева: болтлив – свою великую 
тайну выдал ветреной полячке (А. Рыбаков). Его мать, [...] 
рано брошенная ветреным мужем [...], была портниха, долго 
жила в Череповце и силы свои надрывала, чтобы поднять 
сыновей (В. Астафьев).
СИН: легкомысленный, несерьезный, безответственный, 
непостоянный; АНА: беспечный, беззаботный, бездумный; 
АНТ: серьезный, ответственный; ДЕР: ветреность; ветре-
ник, ветреница.
ветреный 2.2
Ветреный нрав <поступок>; Он страдал из-за ветреного 
поведения невесты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который бывает у ветреного человека’.

 Она была ее улучшенным подобием – моложе, свежее, пре-
лестнее, невиннее, а главное, по ее фаянсовому личику не 
скользила ветреная улыбка изменницы (В. Катаев). А между 
тем следы ноябрьской бури уже улетучивались из ветреной 
головы Натальи Николаевны (В. Отрошенко).
СИН: легкомысленный, несерьезный, безответственный; 
АНА: беспечный, беззаботный; АНТ: серьезный, ответствен-
ный. [Е. Б.]

ВЕТРО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ок.
Не забудь зонтик или ветровку; Была сильная гроза, ветровка 
не спасала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет уличной одежды из легкого, плотного 
и обычно непромокаемого материала, не длиннее середины 
бедра, который носят поверх остальной одежды для защиты 
от дождя и ветра’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая ветровка; болоньевая <нейлоно-
вая, брезентовая> ветровка; ветровка с капюшоном; надеть 
<снять, скинуть> ветровку.

 Парни, в легких свитерах и ветровках, не мерзли (Р. Сен-
чин). Антикомарин, стекая вместе с потом по лицу, жег гла-
за, как кислота, ветровка с капюшоном, надетым на голову и 
стянутым вокруг лица, насквозь промокла от пота (В. Голо-
ванов). Ветровка. Универсальная одежда, носить ее можно 
круглый год. Материал – тонкий брезент, цвет – хаки («Сол-
дат удачи», 2004.07.07). Практичная и удобная ветровка си-
него цвета с застежкой на молнии незаменима ранней осенью 
(«Охрана труда и социальное страхование», 2008).
АНА: куртка; штормовка; парка; анорак; плащ, дождевик. 
[Б. И.]

ВЕТРЯНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
Ветряная электростанция; ветряной насос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который приводится в действие силой 
ветра’.

 Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села 
Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за 
селом ряд холмов (А. П. Чехов). За окном скрипучие ветряные 
насосы с утробным воем качали в арыке уральскую теплую 
жижу (К. Паустовский). Когда-то, лет сорок назад, была 

сооружена установка, где параллельно с ветряным двигате-
лем стоял дизельный, который [...] вращал генератор, когда 
ветер стихал (Уппсальский корпус). Два года назад он на 
крыше нашего дома пытался установить ветряной генера-
тор собственной конструкции с пропеллером и мачтой 
(В. Степанычев).
АНА: водяной; солнечный.
◊ Ветряная оспа см. О́СПА; воевать <сражаться> с ветря-
ными мельницами см. МЕ́ЛЬНИЦА. [Е. Б.]

ВЕ́ТХИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ветх, ветха́, ве́тхо, ве́тхи, 
СРАВН неупотр; наррат.
ветхий 1
Ветхая избушка; В шкафу ничего не оказалось, кроме ветхого 
пальто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, за время своего существования 
в течение очень долгого времени, пришел в настолько плохое 
состояние, что его стало трудно или невозможно использовать 
в соответствии с предназначением и который близок к полно-
му разрушению’.

 Метонимические употребления применительно к внешности 
объекта: Лестница имела ветхий вид; Дом Шуткиных стоял 
рядом с усадьбой Удоевых. Выделялся своим неряшливым и 
ветхим видом (Ф. К. Сологуб).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ветхий дом <забор>, ветхая постройка 
<кровля>, ветхое сооружение, ветхая мебель, ветхая одежда 
<шуба, обувь>, ветхие тряпки, ветхие книги <бумаги>.

 Невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась 
ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем 
(И. С. Тургенев). О бедности и пьянстве свидетельствовало и 
все прочее: отсутствие манжет, заношенный бумажный во-
ротничок, ветхий галстук, воспаленное и донельзя измятое 
лицо, ярко-голубые слезящиеся глаза (И. Бунин). Вяло и почти 
беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях [...], он из своей 
комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет 
(В. Набоков). В старой липовой роще располагалось двух-
этажное обветшалое здание центральной районной больницы, 
окруженное такими же ветхими деревянными коттеджами 
(А. Житинский). У окна стоял массивный стол, накрытый 
ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом – колчено-
гий табурет (А. и Б. Стругацкие). По ветхому второму эта-
жу / гуляет дрожь, пол бедствует и гнется (Б. Ахмадулина).
СИН: старый, обветшавший, необиходн. обветшалый; АНА: 
изношенный, поношенный; ДЕР: ветхость; ветшать.
ветхий 2
Где-то в провинции жили его ветхие старики-родители; На 
скамейке перед домом сидел ветхий дед.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относительно худой и выглядящий так, словно 
живет дольше других людей и очень скоро умрет’.

 И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из бли-
жайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, про-
живавшая постоянно в Париже [...], умерла, похоронив, ровно 
за месяц до своей смерти, своего законного наследника 
(Ф. М. Достоевский). Постучишься – ветхая старушка / Вый-
дет, щурясь от дневных лучей (М. Цветаева). Попик был ветхий, 
но неглупый [...] – бабы ему верили во всем (В. Тендряков).
СИН: старый, древний, дряхлый.
◊ Ветхий Завет см. ЗАВЕ́Т. [Е. Б.]

ВЕТЧИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН ветчи́ны, ветчи́н, вет-
чи́нам.
Бутерброд с ветчиной; На тарелке лежала тонко нарезанная 
ветчина; Испанская ветчина называется хамон.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продукт, изготовленный копчением или варкой 
из просоленного свиного мяса’.

 Расширенные употребления применительно к продукту, из-
готовленному аналогичным способом из мяса курицы или 
индейки: куриная ветчина, ветчина из индейки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жирная ветчина, ветчина с жирком, 
постная ветчина; свежая <несвежая, заветренная> ветчина; 
прессованная ветчина; розовая ветчина; французская <немец-
кая, вестфальская> ветчина; пармская ветчина; консервиро-
ванная ветчина; кусок <полкило, килограмм> ветчины.

 Видно, что повар руководствовался более каким-то вдох-
новеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли 
возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал 
капусту, [...] ветчину, горох – словом, [...] было бы горячо 
(Н. В. Гоголь). Все шли в столовую и всякий раз видели на сто-
ле одно и то же – блюда с устрицами, кусок ветчины или 
телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с 
вином (А. П. Чехов). Десять глаз уставились на него, и молча-
ние царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил вет-
чиной (М. Булгаков). Говядину в щах всегда отваривают це-
лым куском, а ветчину измельчают (В. Похлебкин).
СИН: окорок; АНА: карбонат; буженина; шейка; бастурма; 
шинка; балык; ДЕР: ветчинка; ветчинный. [Е. Б.]

ВЕ́ХА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
веха 1
Вехи на границах участка; Прорубь была огорожена жердями 
и вехами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Шест, который ставят для указания границ про-
странственного объекта или для предупреждения об опас-
ности’ [часто МН].

 Используется вместо спец. плавучая веха ‘навигационный 
знак в виде шеста, который устанавливают на закрепленном 
поплавке для указания фарватеров и предупреждения об опас-
ных надводных и подводных местах’: Косым углом торчат 
над морем вехи, / Метелками фарватер оградив, / И далеко – 
от вехи и до вехи / Рыбачьих шхун маячат паруса (А. Блок); 
– Тут везде мель, – сказал Игорь, – нужен глаз да глаз. Видишь, 
веха в воде? (В. Аксенов).

 Взял подряд на электрификацию города, [...] разметал 
какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на плани-
ровку (М. Булгаков). Близ поляны и горки, на которой росла 
рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал 
озорной задорный голос Кубарихи (Б. Пастернак). Петербург и 
Оренбург – вехи на границах... кристаллы границы (И. Прусс). 
Здесь, на последнем повороте перед площадью храма Гроба 
Господня, словно важнейшая веха, стоит Александровское 
подворье с храмом Александра Невского (А. Сегень).
АНА: вешка, знак, метка; столб.
веха 2, преим. МН; перен. книжн.
Отмена крепостного права стала важной вехой в истории 
России; В кратком биографическом очерке перечислялись 
основные вехи его карьеры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень важное событие в биографии А2 человека 
или в истории А2 людей – как бы веха в А2, поставленная в 
тот момент, когда в ней произошло что-л. важное’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: веха в его жизни.

 Ильф и Петров любят помещать Бендера и его спутников 
в узловые точки истории страны и синхронизировать этапы 
их пути с крупными ее вехами (Ю. Щеглов). Подготовленная 
мною роль Кармен действительно стала важной вехой в моей 
жизни и привела меня на сцену лучшего театра страны 

(И. Архипова). Я решил написать ей тоненькую тетрадку [...] 
с изложением (крупным почерком) основных вех древней исто-
рии Востока (И. Дьяконов). У нас и диван, и кухонный гарни-
тур, и домашний кинотеатр были вехами, знаменовавшими 
Томин карьерный рост (О. Зайончковский).
СИН: этап, переломный момент, поворотный момент, узло-
вой момент, узловая точка, знаковое событие. [Е. Б.]

ВЕ́ЧЕР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН вечера́, -о́в.
вечер 1
Он провел этот вечер дома.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть суток между днем и ночью, когда заходит 
солнце’.

 Коннотация: конец.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ТВОР ЕД употребляется в функции обстоятельства 
со значением ‘во время вечера’: Дело было днем, а вечером у 
нас представление (И. Кио).
2. В форме ТВОР МН употребляется в функции обстоятель-
ства со значением ‘каждый вечер’: Вечерами он писал отчеты 
в центр и составлял планы экспозиции, а днем проводил экс-
курсии (Ю. Домбровский).
3. В составе предложно-именной группы к вечеру употребля-
ется в функции обстоятельства со значением ‘ситуация А1 
имеет место в конце дня’: К вечеру в лесу комары прямо-таки 
зверели (В. Быков).
4. В составе предложно-именной группы под вечер указывает 
на то, что ситуация А1 имела место во время, непосредствен-
но предшествующее наступлению вечера: Однажды Светла-
на проходила под вечер мимо палаты и услышала странные 
звуки (А. Слаповский).
5. В составе предложно-именной группы с вечера употребля-
ется в функции обстоятельства, указывая на то, что деятель-
ность А1, результат которой будет нужен на следующий день, 
происходит вечером: Собрать вещи <приготовить обед> с 
вечера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. За вечер; теплый вечер; поздний вечер; 
субботний вечер; в этот <тот> вечер; вечер пятницы; семь 
часов вечера; с утра до вечера; Наступил вечер; Вечер про-
шел спокойно.

 Вечер еще не принес прохлады (Б. Екимов). Я с утра до ве-
чера глотала таблетки (А. Алексин). Он рассказывал потом, 
что отец его наказал – запер в ванной на целый вечер, а в ван-
ной было темно и ползали тараканы (Ю. Трифонов). Ему из-
вестно было, что предпраздничные вечера – самые тяжелые 
для заключенных, кто-нибудь может решиться на поступок 
отчаянный, бессмысленный (А. Солженицын). Таких одиноких 
менял я в этот вечер видел с десяток (Ф. Искандер).
АНА: утро; день; ночь; ДЕР: вечерок; вечерня; рел. вечеря; 
вечеринка; вечерник, вечерница; вечерний; вечереть; прост.  
уходящ. вечерять.
вечер 2.1
Вечер народной песни; литературный вечер; творческий ве-
чер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящее вечером 1 представление, по-
священное теме или деятельности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вечер балета.
 • КАКОЙ: музыкальный вечер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вечер Роберта Бернса; вечер памяти Ма-
рины Цветаевой; на музыкальном вечере; творческий вечер 
Евгения Евтушенко; билеты на литературный вечер.

 Я тоже участвовал в «Вечере молодых поэтов» (В. Катаев).
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СИН: представление, концерт, спектакль, шоу; АНА: утрен-
ник [новогодний утренник в детском саду].
вечер 2.2
Выпускной вечер; вечер встречи бывших студентов отделе-
ния; рождественский вечер землячества латышей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящее вечером 1 развлекательное меро-
приятие, посвященное теме А1, в котором принимают участие 
люди А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вечер танцев.
 • КАКОЙ: новогодний вечер.
А2 • РОД: вечер старшеклассников.
 • КАКОЙ: молодежный вечер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Семейный <школьный, детский> вечер; 
устраивать вечер; Начало вечера в 7 часов; Вечер не удался: 
гостей было мало.

 Что будет с моими подругами, когда они узнают, что я 
приглашена на вечер старшеклассников? (А. Алексин). 
В школе-восьмилетке был у нас вечер солидарности с борьбой 
народов Латинской Америки (Ф. Горенштейн). В один из дней 
студенческих зимних каникул Аня повела меня на Моховую, юр-
фак устраивал вечер (А. Азольский). Любила, когда на школь-
ных вечерах читали Бальмонта и «Белое покрывало» (Ю. Дом-
бровский). Завтра у нас званый вечер, и мать боится, что 
разведут мосты [...] и что из кондитерской Иванова не при-
шлют мороженое (Н. Берберова). Пожалуйста, оденься по-
приличнее, все-таки у людей званый вечер (Н. Дежнев).
СИН: вечеринка, офиц. прием, офиц. раут, обед (торжествен-
ный обед), ужин (праздничный ужин), гости (У меня сегодня 
гости); АНА: бал, праздник.
◊ Добрый вечер [формула приветствия, употребляемая вече-
ром]: Куник не сказал ни «здравствуйте!», ни «добрый вечер», 
сразу заговорил так, будто между ними продолжался пре-
рванный только что разговор (Ю. Трифонов); Еще не вечер 
‘Еще есть время, чтобы изменить к лучшему плохую ситуацию’ 
[по коннотации конца]: Она ничего не приобретала, но и не 
теряла. Еще не вечер, и жизнь впереди. Не этот, так другой 
(В. Токарева). [О. Б.]

ВЕ́ЧНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
вечность 1
Думать о вечности; перед лицом вечности; Круг – символ веч-
ности; Что значит эта минута в сравнении с вечностью?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Время, рассматриваемое как такое, которое не 
имеет начала и конца’.

 Персонифицированные употребления: Ты, как младенец, 
спишь, Равенна, / У сонной вечности в руках (А. Блок); Не 
спи, не спи, художник, / Не предавайся сну, / Ты вечности за-
ложник / У времени в плену (Б. Пастернак).

 Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а 
это чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, со-
льется с вечностью – зачем же жить? (А. П. Чехов). Часть 
времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна 
перед вечностью, где меня не было и не будет (И. С. Турге-
нев). Тоска и ужас – реакция на вечность (С. Довлатов).
АНА: бесконечность; безграничность, безбрежность.
вечность 2, перен.
Ожидание показалось вечностью; Они не виделись целую веч-
ность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, который субъекту ситуации 
кажется очень долгим’ [часто в сочетании со словом целый].

 Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он 
был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). Две недели не был, две недели – это 
вечность! (И. А. Гончаров). Пока играет музыка, проходит 
целая вечность, как жизнь в романах (Б. Пастернак). С тех 
пор прошла целая вечность, и он забыл и это место, и дядю 
Шалву, и длинный строганый стол в холодном полутемном 
погребке, где они сидели, разговаривали и потягивали вино 
(Ю. Домбровский). Впереди еще целая вечность – лет десять, 
а то и больше (А. и Б. Стругацкие).
СИН: век [(Целый) век тебя не видела!].
вечность 3
Вечность Бога; вечность мира.
ЗНАЧЕНИЕ. Вечность А1 ‘Свойство объекта А1 существовать 
очень долго или всегда’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вечность рода человеческого <природы>.

 Он обосновал смелую идею о геологической вечности жиз-
ни и постоянстве массы живого вещества в истории Земли 
(«Наука в России», 2003.04.30). Мы верим в воскрешение 
мертвых, плоти воскрешение, а не только в вечность неуми-
рающей души (митрополит Антоний (Блум)). И никогда не 
вернуть нам того ощущения вечности бытия, единства с 
природой, какое было у средневекового человечества (Д. Ор-
лова). И я в тот самый миг постиг вечность некоторых от-
ношений внутри животного мира (В. Дудинцев). В одном из 
последних диалогов Сковорода [...] даже склоняется к мысли 
о вечности материи (В. Зеньковский).
АНА: постоянство.
◊ Кануть в вечность <в Лету> см. КА́НУТЬ; отойти в веч-
ность <в мир иной, в небытие> см. ОТОЙТИ́. [Е. Б.]

ВЕ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ве́чен, ве́чна, ве́чно, ве́чны.
вечный 1.1
Вечное небо; картина Левитана «Над вечным покоем».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, не имея ни начала, ни конца, 
существует всегда’.

 И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / 
И равнодушная природа / Красою вечною сиять (А. С. Пуш-
кин). Лишь снег порхает – вечный, белый (А. Блок). Солнце и 
степь – величины вечные: по солнцу измеряется степь, на-
сколько оно велико, освещаемое солнцем пространство 
(Ч. Айтматов).
СИН: неизменный, постоянный; непреходящий, бессмертный, 
нетленный; АНТ: недолгий, краткий; преходящий, тленный; 
конечный; ДЕР: вечно.
вечный 1.2
Вечные истины; Они поклялись друг другу в вечной любви; 
Вечная слава павшим!; Вечная память героям!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, возникнув или произойдя, суще-
ствует или должен существовать очень долго или всегда’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вечный огонь [являющееся частью ка кого-л. 
мемориала пламя, которое постоянно поддерживается в горел-
ках в знак памяти о героях или каких-л. трагических событиях]; 
вечная мерзлота [подземная зона, находящаяся на некоторой 
глубине от поверхности земли и имеющая отрицательную или 
нулевую температуру в течение неопределенно долгого време-
ни]; передать (документ) на вечное хранение [о документах, 
архивное хранение которых не ограничено никаким сроком].

 Я буду носить вечный траур [...] и никогда более не улыб-
нусь в жизни (И. А. Гончаров). Но хранится, под землей бес-
печной, / в сердце сокровенного пласта, / отпечаток веерный 
и вечный – / призрак стрекозы, узор листа (В. Набоков). Это 
вечный урок всем нам – слабым и хлипким (Ю. Домбровский). 
Самозванец обещал королю в случае успеха отдать Смоленск, 
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Новгород-Северские земли, заключить вечный союз с Польшей 
и допустить распространение в России католической религии 
(С. Сыров). Все мы не вечны, а ваша мама уже старенькая 
была (В. Лидин).
СИН: непреходящий, долговечный, бессмертный; АНА: ве-
ковой; бессменный; АНТ: преходящий, конечный; смертный; 
ДЕР: вечно.
вечный 2.1
Вечный студент; Ее муж – из категории вечных неудачников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который на протяжении очень долгого 
периода своей жизни занимается одной и той же деятельно-
стью или находится в одном и том же состоянии; говорящий 
считает, что эта деятельность или это состояние не должны 
иметь место долго’ [о человеке].

 И ко всем драгоценным камням / Направляем шаги мы с 
покорностью вечных скитальцев (М. Цветаева). Я – вечный 
раб. Все надежды, все мечты мои погребла навеки серая ши-
нель (Б. Садовской). Давите же нас, вечных студентов и 
вольных слушателей факультета ненужных вещей (Ю. Дом-
бровский). Мне виделся в нем какой-то маленький, робкий 
работник, вечный труженик, о котором никто не подумает 
(Л. Петрушевская).
АНА: хронический.
вечный 2.2, разг. (неодобр.)
От этих соседей вечное беспокойство; Надоели ее вечные 
отговорки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который постоянно повторяется и, по мне-
нию говорящего, является обычным для кого-л. или чего-л.’

 Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, ста-
реющая девушка, в страхе и вечных нравственных страдани-
ях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей 
жизни (Л. Н. Толстой). Фрау Леноре возразила, что она до сих 
пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в 
шубах и все военные – но гостеприимство чрезвычайное и все 
крестьяне очень послушны! (И. С. Тургенев). В комнатах сто-
ял вечный мрак (В. Ходасевич). Ну и конечно же, здесь царил 
вечный спутник российского литератора – алкоголь (C. До-
влатов). Эх, черт возьми, – с сердцем сказал он, – ну и жизнь! 
Вечный транзит (В. Аксенов).
СИН: постоянный, неизменный, разг. всегдашний.
◊ Вечный город см. ГО́РОД; вечный двигатель см. ДВИ́ГА-
ТЕЛЬ; вечный жид см. ЖИД; уходящ. вечное перо см. 
ПЕРО́; вечный сон см. СОН; на веки вечные см. ВЕК; на 
вечные времена см. ВРЕ́МЯ. [Е. Б.]

ВЕ́ШАЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -лок.
вешалка 1.1
Прибить у двери вешалку; В помещении стояло три вешал-
ки; На вешалке висели плащ и шляпа; Вешалка держалась на 
одном гвозде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление с крючками, предназначенное 
для того, чтобы люди, вошедшие с улицы в помещение, веша-
ли на них верхнюю одежду и головные уборы’.

 Расширенные употребления применительно к любому гвоз-
дю, крючку или ряду крючков, на которые человек вешает 
что-л.: В ванной раковина склеена сикось-накось, зато вешалок, 
полотенец и тряпиц на стенах – не перечесть (В. Астафьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На вешалке, под вешалкой; настенная <на-
польная, стоячая> вешалка; гардеробная вешалка; рогатая 
<двурогая> вешалка; железная <деревянная> вешалка; само-
дельная вешалка; захламленная вешалка; вешалка в виде рогов 
оленя; крючок <рожок> вешалки; разг. номерок от вешалки; 
Пальто упало с вешалки; На вешалке больше нет места.

 Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым 
людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были го-
сти) ее шубку (В. Набоков). На стене висел велосипед без 
шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над 
вешалкой лежала зимняя шапка (М. Булгаков). На окнах ви-
сели волнистые кремовые шторы. В углу рогатая вешалка-
стояк (Ю. Домбровский). Дежурная нянечка проводила Ново-
селова за загородку, где на никелированных вешалках с 
пластмассовыми номерками, как в театре, висели дамские и 
мужские пальто (В. Катаев). Возле голой бревенчатой стены 
помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной 
разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухля-
дью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки) 
(А. и Б. Стругацкие).
АНА: крючок; гвоздь.
вешалка 1.2, уходящ.
Театр начинается с вешалки; Он спустился к вешалке и стал 
ждать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Помещение в общественном здании, предназна-
ченное для того, чтобы хранить на вешалках верхнюю одежду 
посетителей’.

 Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторан-
ной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и 
двинулся было к привидению с явной целью преградить ему 
доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остано-
вился, глуповато улыбаясь (М. Булгаков). Вешалка во время 
уроков могла быть закрыта (А. Рыбаков). Одно время она 
работала в гардеробе («на вешалке»), потом стала печь пи-
рожки и мятные пряники и продавать их в школе («Альфа и 
Омега», 2001).
СИН: гардероб, разг. раздевалка.
вешалка 2, разг.
Одежды много, а вешалок мало; У тебя есть лишняя вешал-
ка?; Платье все время соскальзывало с вешалки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в виде планки с крючком над 
ней, позволяющим вешать планку на горизонтально закре-
пленную длинную палку, которое предназначено для хранения 
или показа предметов одежды А1 в висящем состоянии’.

 1. На вешалку одежду надевают, как на плечи. Вешалка 
может быть снабжена дополнительными деталями, позволяю-
щими вешать на нее брюки или юбки.
2. Образные употребления применительно к высоким худым 
женщинам, обычно к профессиональным манекенщицам: 
Меня привели в какую-то учебную студию. «Вешалка при-
шла», – вполголоса сообщила несвежая инструкторша своим 
мрачным ученицам (А. Морозова); Уже сколько вешалок на 
подиуме поумирало, – а вам все неймется (Н. Александрова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: вешалка для брюк <для галстуков, для белья>.
 • КАКАЯ: костюмная <бельевая> вешалка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Складная вешалка; деревянная <пласти-
ковая, проволочная, матерчатая> вешалка; многоярусная 
вешалка; одежная <платяная> вешалка; вешалка-зажим.

 На перекладине распахнутого стенного шкафа болтались 
вешалки (С. Довлатов). Я не уверена, что какой-нибудь другой 
известный музыкант стал бы до концерта расхаживать по 
холлу филармонии в потертых брюках и с концертной рубаш-
кой на вешалке в руках (А. Гулина). Евгения вынула костюм на 
вешалке. Он был из льна (Е. и В. Гордеевы). Его взгляд упал на 
перекладину, на которой располагались вешалки с костюмами 
и рубашками (А. Житков). Простенькое домашнее платье 
висело на ней, как на вешалке (О. Дивов).
СИН: плечики; АНА: портплед.
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вешалка 3, разг.
Пришить вешалку к куртке; Вешалка оборвалась; Есть ве-
шалка на пальто?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Петля на одежде А1, обычно из материи, при-
шитая с изнанки у воротника и предназначенная для того, 
чтобы вешать А1 на крючок’ [А1 – обычно пальто, куртки, 
пиджаки и т. п.].
А1 • РОД: вешалка пальто.

 Темно-бежевый пиджак он нес за вешалку на плече (В. Ак-
сенов). Нормальная обтрюханная детская шубейка, с поблек-
шим от саночек задом. Нет пуговиц, нет вешалки. Зато в ру-
кавах варежки на резиночке (Г. Щербакова). Он почувствовал 
сухость во рту и с первого раза не смог попасть вешалкой ши-
нели на крючок, на котором уже висела черная шуба и желто-
коричневая фуфайка с биркой «Метрострой» (А. Терехов).
СИН: разг. петелька.
◊ Старая вешалка груб. о немолодой женщине: На работу 
не берут, замуж тоже, дети взрослые [...]. Старая вешалка 
(И. Власенко). [Е. Б.]

ВЕ́ШАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ пове́сить.
вешать 1.1
Вешать картину на стену; Кто повесил сюда эту фото-
графию?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вешает А2 на А3 ‘Человек А1 прикрепляет 
объект А2 при помощи А4 к вертикальной поверхности А3 
так, что объект А2 висит на поверхности А3’.

 1. Вешать трубку [о телефоне] значит ‘окончив разговор, 
положить трубку на рычаг или в гнездо телефонного аппара-
та’ [раньше телефонный аппарат прикреплялся к стене, так 
что трубка, помещенная на рычаг, находилась в висячем со-
стоянии].
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, ког-
да одежда, постельное белье и т. п. помещается на веревку 
или другой вытянутый объект так, что его части свисают с 
обеих сторон этого объекта: вешать белье на веревку; вешать 
брюки на спинку стула; вешать ковер на забор.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вешать одежду <занавески>.
А3 • на ВИН: вешать на дом <на дверь>.
А4 • на ВИН: вешать на гвоздь <на крючок>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно <бережно, аккуратно, не-
брежно> вешать; вешать ровно <криво, косо>, вешать пра-
вее <левее, ниже, выше>; вешать портрет <пейзаж, карту, 
плакат, афишу, объявление, календарь, табличку>, вешать 
пальто <куртку, плащ, пиджак, галстук, чулки, полотенце, 
сумку>, вешать флаг <знамя>, вешать полку <аптечку, на-
стенные часы, лампу>, вешать гамак <качели>; вешать на 
крючок <на вешалку, на ветку>, вешать на ленточку <на 
цепочку>; вешать на дверь <на забор, на решетку>; вешать 
на дерево <на елку>; вешать в комнате <на улице, на кухне, 
в ванной, над столом, у входа, при входе, справа от двери, 
здесь>.

 Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку (И. С. Тургенев). 
Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, 
чтоб к утру просохла (Ю. Домбровский). Рите очень хотелось 
повесить дома две-три иконы (Ю. Трифонов). Вечевой коло-
кол – символ новгородской вольности – привезли в Москву и 
повесили на колокольню Успенского собора (С. Сыров).
СИН: вывешивать, подвешивать, развешивать; АНА: во-
дружать; крепить; класть; ставить; сажать; ДЕР: заве-
шивать, навесить, перевешивать.

вешать 1.2
Вешать медаль на грудь; вешать орден на пиджак.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вешает А2 на А3 ‘Человек А1 прикрепляет 
предмет А2 к одежде А3 или располагает его на части тела А3 
так, что он висит на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вешать крестик (на шею).
А3 • на ВИН: вешать (крестик) на шею <на грудь>.
 • через ВИН: повесить (охотничий лук) через плечо.
 • за ВИН: повесить (мешок) за спину.

 Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе 
на шею сантиметр (М. Булгаков). Гай взял конверт, повесил 
автомат на шею и направился к двери (А. и Б. Стругацкие). 
Николай натянул сапоги, надел шинель, повесил на плечо баян 
и нырнул в черную дыру в стене (В. Пелевин). Он гордо по-
весил на куртку значок «Турист СССР» (Ю. Визбор).
АНА: закинуть (через плечо <за спину>), перекинуть (через 
плечо <за спину>); ДЕР: перевесить.
вешать 2, чаще СОВ.
Бунтовщиков приказано вешать без суда и следствия; Поэта 
Рылеева повесили; Да его повесить мало!
ЗНАЧЕНИЕ. Повесить А2 за А3 на А4 ‘Убить человека А2 в 
качестве наказания за преступление А3, вешая этого человека 
за шею на веревке, укрепленной на объекте А4, так, чтобы 
человек задохнулся’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: повесить разбойника <гетмана>.
А3 • за ВИН: повесить за убийство <за измену>.
А4 • на ПР: повесить на виселице <на рее, на осине, на фона-

ре>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-лич-
ной конструкции: Юношу судили, он был неразговорчив, от-
казался назвать сообщников, и его повесили (Ю. Анненков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Повесить по царскому приказу <по при-
казу царя, по приговору трибунала>.

 Послушай, Чичиков! [...] я бы тебя повесил, ей-богу повесил! 
(Н. В. Гоголь). Славянофилы охотно повесили бы меня за по-
добную ересь, если б они не были такими сердобольными су-
ществами (И. С. Тургенев). Немцы повесили через двадцать 
четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, 
но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия 
(М. Булгаков). – Вы знаете, – сказал Саул, – я испытываю 
огромное желание повесить сначала его, а потом всех осталь-
ных носителей мечей и копий на этой равнине (А. и Б. Стру-
гацкие). Они напали на караван торговых и царских судов, 
начальников повесили, ссыльных, которых везли в Астрахань, 
освободили, купеческие товары взяли себе (С. Сыров). Багров 
был срочно повешен по приговору киевского военно-окружного 
суда 12 сентября 1911 года (В. Быков, О. Деркач).
СИН: вздернуть, удавить; АНА: казнить; расстрелять; отру-
бить голову, обезглавить; четвертовать; распять; посадить 
на кол; посадить на электрический стул; ДЕР: повешение; 
вешатель; повешенный; виселица; вешаться.
◊ Вешать нос см. НОС; вешать на шею (кого-л.) см. ШЕЯ; 
вешать всех собак на кого-л. см. СОБА́КА; вешать лапшу на 
уши см. ЛАПША́; Хоть топор вешай см. ТОПО́Р. [Е. Б.]

ВЕ́ШАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ, кроме 1, нет.
вешаться 1, разг., СОВ повеситься.
Малышня дружно вешалась на него; Что за привычка – то и 
дело вешаться на шею?
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вешается на А2 ‘Человек А1, схватившись 
руками за человека А2 или за шею А2 человека, прижимается 
к нему, – как бы висит на нем’ [А1 – обычно ребенок или жен-
щина; часто в конструкции вида вешаться кому-л. на шею].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: (Дети) вешаются на учительницу.

 Вешается на шею, плачет и молит: «Ради бога не бросай, 
жить без тебя не могу» (А. П. Чехов). Дети меня любили и 
прямо вешались на меня (В. А. Гиляровский). Ребятишки при-
ставали к нему, называли тятенькой [...], лезли на колени, 
вешались на шею, особенно одна маленькая замарашка, куд-
ластая, рыжая, с хорошеньким личиком, должно быть, его 
любимица (Д. С. Мережковский). Доверительно понизив голос, 
Васькянин озабоченно посетовал на судьбу, которая застав-
ляет его примешивать гостям в пищу чесночные ингредиен-
ты, ибо только вонь изо рта отбивает у супруги желание 
вешаться на шею всем приходящим в дом мужчинам 
(А. Азольский).
СИН: виснуть; АНА: цепляться.
вешаться 2.2, перен. разг. неодобр.
Она не стала вешаться на шею первому встречному; Что за 
характер – вешается на любого!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вешается на А2 ‘Женщина А1 настойчиво 
добивается внимания мужчины А2’ [часто в конструкции вида 
вешаться кому-л. на шею].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: вешаться на чужого мужа.

 Принужден был говорить с этой несносной старой девой 
Анной Максимовной, с отвратительной гарпией, которая ве-
шается на меня и на Вольдемара вместе (А. А. Григорьев). 
Теперь она у всех занимает деньги и всем мужчинам вешает-
ся на шею и воображает, что все в нее влюблены (М. При-
швин). Препротивная была баба, вешалась на всех мужиков 
подряд (В. Катанян). Такому парню девки сами вешаются на 
шею (Г. Бакланов). Вы что, не заметили, что ваша Анна со-
вершенно неприлично вешается на нашего Володю? (Г. Щер-
бакова).
АНА: приставать; разг. клеиться. [Е. Б.]

ВЕЩЕСТВО́, СУЩ; СРЕДН; -а ́, МН вещества́, веще́ств, 
вещества́м.
Закон сохранения вещества; Самым подходящим веществом 
в данном случае будет сода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что, являясь делимым на более мелкие эле-
менты, образует материальные объекты’.

 В химии веществом называют физическую субстанцию со 
специфическим химическим составом. В физике вещество – 
это одно из состояний материи наряду с полем. Материя в виде 
вещества обладает, в отличие от поля, массой покоя и состоит 
из частиц. В биологии под веществом понимают материю, 
образующую ткани организмов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Твердое <жидкое, газообразное, кристалли-
ческое> вещество; органические <неорганические> вещества; 
химические <минеральные> вещества; горючие <взрывчатые> 
вещества, отравляющие <ядовитые, токсичные, радиоактив-
ные> вещества, биологически активные вещества, вещество-
катализатор; лекарственные <обезболивающие, наркотиче-
ские> вещества; вредные <полезные> вещества; питательные 
вещества, моющие <дезинфицирующие> вещества; сыпучее 
<клейкое> вещество; устойчивое <неустойчивое> вещество; 
исходное <конечное> вещество; чужеродные вещества; деше-

вое <дорогостоящее> вещество; доступное <экзотическое> 
вещество; серое <белое> вещество мозга; (химический) состав 
веществ; круговорот веществ; масса вещества, количество 
вещества; молекулы <атомы> вещества, структура <строе-
ние> вещества; свойства вещества; группы веществ; сплав 
<смесь> веществ; концентрация <накопление> вещества; воз-
действие вещества; опыты <эксперименты> с веществами; 
воздействовать на вещество, нагревать вещество, очищать 
вещество, извлечь вещество, разделить (разные) вещества; 
синтезировать <получить> вещество.

 А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает 
(Б. Пастернак). Я изобрел новое вещество! Краску смывает, 
причем любую! В магазине такого не продают! (Л. Петру-
шевская). Профессор химии Н. Н. Зинин впервые получил ани-
лин – красящее вещество из каменноугольного дегтя (С. Сы-
ров). Есть и четвертое состояние вещества – плазма, 
представление о которой можно получить, наблюдая, напри-
мер, Солнце (Уппсальский корпус). Командир полка [...] при-
казал младшим офицерам и сержантам произвести в казар-
мах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет 
и жевательных резинок, содержащих тонизирующие веще-
ства (А. и Б. Стругацкие).
СИН: субстанция, материя; ДЕР: вещественный [веществен-
ный мир], вещный.
◊ Обмен веществ см. ОБМЕ́Н. [Е. Б.]

ВЕЩЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН ве́щи, веще́й.
вещь 1 ‘предмет’: выбрасывать ненужные вещи.
вещь 2 ‘произведение искусства’: Вещь скучная – мало кто одолел 
полностью.
вещь 3.1 ‘ситуация или положение дел’: Вдруг произошла неожи-
данная вещь – отец женился.
вещь 3.2 ‘важное сообщение’: Хочу сказать тебе одну вещь.
вещь 4.1 ‘объект, характеризуемый как А2’ [в составе именного ска-
зуемого]: Дружба – чудесная вещь!
вещь 4.2, разг. ‘ценный объект’ [в составе именного сказуемого]: 
Настоящая уха – это вещь!

вещь 1
Вывалить вещи на пол; Это кольцо – красивая старинная 
вещь; Из дома стали пропадать ценные вещи; Осторожно – в 
коробке бьющиеся вещи!; В комнате слишком много вещей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный человеком предмет, с которым люди 
имеют дело в повседневной жизни’.

 1. Часто обозначает предмет одежды: носильные вещи; убрать 
теплые <летние> вещи в шкаф; Эту вещь еще можно поно-
сить; Когда в витрине магазина мужских вещей появлялся 
галстук, дымно-цветистый, [...] и таких же цветов плат-
ки, [...] то Антон Петрович покупал этот модный галстук и 
модный платок (В. Набоков); Я надел эти прекрасные вещи в 
один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать 
лет (Б. Васильев).
2. В форме МН может использоваться для обозначения сово-
купности личных предметов, которые человек, упаковав, берет 
с собой, когда путешествует: сдать вещи в камеру хранения; 
поставить вещи на пол; распаковать вещи; Вещей – три че-
модана.
3. Может использоваться для обозначения еды, обычно в со-
четании с определением: В витринах – пирожные и другие 
вещи, от которых слюнки текут; Она приготовила много 
вкусных вещей; Он из-под земли такие вещи достает! Рис, 
изюм, сахар (Б. Пастернак).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личные <собственные> вещи, мои <наши, 
чужие> вещи; нужные <ненужные, лишние> вещи; старые 
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<новые> вещи, старинная <антикварная> вещь; хрупкая 
<прочная> вещь; дорогая <драгоценная, дешевая> вещь; 
любимая вещь; китайская <итальянская> вещь; золотая 
<серебряная, деревянная, глиняная, металлическая, стеклян-
ная> вещь, вещь из золота <серебра, дерева, глины, металла, 
стекла>; вещь XVIII века <в стиле модерн>; (личные) вещи 
Пушкина; список <перечень> вещей; хранить вещи (в столе); 
потерять <забыть> вещь; забрать <одолжить, вернуть> 
вещь; Чьи это вещи?; Где мои вещи?

 Мой собеседник, оказывается, дал в руки господину Смуро-
ву серебряную табакерку с каббалистическими знаками – 
очень старинную вещь – и просил его показать ее знатоку 
(В. Набоков). Закрепленные за доктором и его домашними 
комнаты были заселены, из вещей его собственных и его се-
мьи ничего не оставалось (Б. Пастернак). Взгляд оставляет 
на вещи след (И. Бродский). Сидя в темноте с закрытыми 
глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью (Ю. Трифо-
нов). Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе (С. До-
влатов).
СИН: разг. штука [Что это за штука?]; АНА: барахло, хлам, 
разг. шмотки; ДЕР: вещица, вещичка; вещизм; вещмешок; 
вещный; вещевой.
вещь 2
Его новый фильм – сильная вещь; Эта вещь неоригинальна; 
В этом театре ей удалось посмотреть только одну вещь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Произведение искусства’.

 Журнал я этот не люблю, и автор – консерватор; но вещь 
интересная (И. С. Тургенев). Настоящую вещь я напишу, если 
хватит силенок, лет так через десять – пятнадцать 
(Ю. Домбровский). Может быть, на Западе эту вещь на-
звали бы эссе (В. Каверин). А между тем замечено, что хо-
рошую вещь можно написать только в обстреливаемом 
отеле (А. и Б. Стругацкие). Лучшие его вещи глубоко авто-
биографичны (И. Сурат).
ДЕР: вещица.
вещь 3.1
Привычный ход вещей; задумываться о причине вещей; вник-
нуть в суть вещей; Произошла вещь поистине необычайная!; 
О таких вещах трудно рассказывать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что существует, имеет место или происходит 
в реальном мире’ [чаще о ситуации].

 Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее 
всего на свете (Н. В. Гоголь). Мне думается, что в этом 
смысл писательского творчества: изображать обыкновенные 
вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих 
времен (В. Набоков). Говорят, что такие вещи случаются 
гораздо чаще, чем можно предположить (Е. Шварц). Давайте 
смотреть на вещи реалистически (А. и Б. Стругацкие).
АНА: история [Это особая история]; дело [Ну и дела!].
вещь 3.2
Я тут узнал одну вещь; Задержись – должен сказать тебе 
одну вещь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что является важной информацией’.

 Я бы мог сказать вам о себе вещь гораздо более удивитель-
ную (И. С. Тургенев). Он решился сказать ей с первых же дней 
две вещи – то, что он не так чист, как она, и [...] что он не-
верующий (Л. Н. Толстой). Начинает издалека, говорит ба-
нальные вещи – такая у него манера преподносить самые 
неожиданные решения (А. Рыбаков). Я тут одну вещь осо-
знал, – сказал он (В. Пелевин).
СИН: сведение, факт; ≈ кое-что, ≈ что-то.
вещь 4.1, только ЕД.
Ужасная вещь – война!; Инструкция – великая вещь.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий утверждает, что объект или ситуация 
А1 характеризуется как А2’ [в составе именного сказуемого].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: Жизнь – чудесная <грустная, странная, неле-

пая> вещь.
 Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в 

особенности! (М. Ю. Лермонтов); Эксперимент, Дружище, – 
вещь необходимая (А. Житинский). Охотничьи ружья – вещь 
законная, и пусть Софья Александровна успокоит свои не-
рвы, – раздраженно проговорил Костя (А. Рыбаков). Мирская 
власть, – сказал отец Андрей, отфыркнулся и отодвинул пу-
стой стакан, – она ведь вещь хитрая (Ю. Домбровский). А по-
том я еще одну вещь понял – что мы в этой темноте живем 
вообще все время, просто иногда в ней бывает чуть светлее 
(В. Пелевин).
СИН: штука [Ужасная штука – война], дело [Инструкция – 
великое дело]; ≈ что-то, ≈ кое-что.
вещь 4.2, только ЕД, разг.
Дача – это вещь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий считает, что объект А1 является 
очень ценным’ [всегда в постпозиции, в составе именного 
сказуемого, чаще в сочетании со словом это].

 Небо совсем не пустяк. Небо – это вещь! (К. Паустовский).
СИН: ≈ здорово, ≈ разг. классно; АНТ: барахло [Фильм – ба-
рахло].
◊ вещь в себе а) филос. ‘то, что существует независимо от со-
знания и является непознаваемым с абсолютной точки зрения’; 
б) ‘объект, который людям трудно или невозможно понять’: 
Эта девушка – вещь в себе; в порядке вещей см. ПОРЯ́ДОК; 
в природе вещей см. ПРИРО́ДА; называть вещи своими 
именами ‘говорить о чем-л. плохом, не стараясь каким бы то 
ни было способом преуменьшить это плохое’: Пришлось на-
зывать вещи своими именами и признаться в том, что адми-
нистрация Варьете [...] пропала и находится неизвестно где 
[...] и что, коротко говоря, этот вчерашний сеанс был прямо 
скандальным сеансом (М. Булгаков). [Е. Б.]

ВЕ́ЯНИЕ,СУЩ; СРЕДН; -я; книжн.
веяние 1
Веяние ветра <свежести>.
ЗНАЧЕНИЕ. Веяние А1 от веять 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: веяние ветерка.

 Чье-то дыхание слышалось в ласкающем веянии воздуха 
(В. Г. Короленко). Вездесущее веяние этого запаха как бы 
опережало шедший к северу поезд (Б. Пастернак). Никитина 
будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего 
сквознячка (Ю. Бондарев). Солнечного утра и тихого веяния 
ветерка тут было явно недостаточно (А. Архангельский). 
В них чудились ароматы неведомых цветов, удушливые ис-
парения громадных болот, сухое и горькое веяние сожженных 
степей (И. Ефремов).
СИН: дуновение; АНА: порыв; ДЕР: веять.
веяние 2
Веяние осени; Уже чувствовалось веяние революции.
ЗНАЧЕНИЕ. Веяние А1 ‘Совокупность признаков, связанных с 
событием А1, которые указывают на скорое наступление А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: веяние весны <грозных событий>.

 Гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой 
войны (И. А. Тургенев). Дом построили в те годы, когда по 
всей Европе, от Гибралтара до Петербурга, ощущались вея-
ния близких перемен (Л. Юзефович). Раздалось несколько хлоп-
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ков, но они были заглушены шиканьем. Будто веяние смерти 
пронеслось над залом (А. Беляев). Всегда есть в эпохе элемен-
ты прошлого, есть в ней и веяния будущего (Ю. Елагин). 
С февраля начиная в Баденвейлере ощутимы стали веяния 
весны (Н. Гершензон-Чегодаева).
СИН: дыхание; АНА: предвестник; признак, примета; ДЕР: 
веять [Веет осенью].
веяние 3, часто МН.
Следить за веяниями моды; Новые веяния в искусстве его не 
интересовали.
ЗНАЧЕНИЕ. Веяние в А1 ‘Изменяющееся явление из сферы А1, 
влияющее на взгляды и деятельность человека в этой сфере’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: веяния медицины.
 • в ПР: веяния в медицине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежие <последние> веяния; чуткий к 
веяниям (прогресса); улавливать новые веяния; учитывать 
веяния (времени); не обращать внимания на веяния (моды).

 Чувствуется в ней и веяние своеобразной безвкусицы вось-
мидесятых годов, и большая, нежная любовь к Фету, и от-
голоски Верлена (В. Ходасевич). После падения Зыбушинской 
республики Мелюзеевский исполком стал проводить кампа-
нию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из 
местечка (Б. Пастернак). Веяния восточноевропейского Пред-
возрождения принесли с собой новое отношение к лите-
ратуре (Д. Лихачев). Главный центр русской живописи – Пе-
тербургская Академия художеств – оставался в стороне от 
новых веяний (С. Сыров). Она не могла приспособиться к 
новому руководству, к новым веяниям в театре, к новой сре-
де (Т. Шмыга).
АНА: тенденции. [Е. Б.]

ВЕ́ЯТЬ, ГЛАГ; ве́ю, ве́ет, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ве́ющий; 
НЕСОВ; СОВ нет; книжн.
веять 1.1, БЕЗЛ.
Веял легкий бриз; Из кухни веяло теплом; Откуда-то веяло га-
рью; Над страной весенний ветер веет (В. Лебедев-Кумач).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 веет с А2 в сторону А3 ‘Имеет место неинтен-
сивный ветер А1, дующий со стороны А2, который ощущается 
человеком А3 или частью А3 его тела, часто переносящий 
какое-то вещество, воспринимаемое человеком как А4’.

 Образные употребления: Тревогою веяло [...] из комнаты [...], 
куда срочно позвали Маркина (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Ветерок <холод> веет.
А2 • ОТКУДА: (Ветер) веет с севера <со стороны моря, от 

реки>.
А3 • на ВИН: На нас веет (южный ветер).
 • в ВИН: Ветер веет в лицо <в спину>.
А4 • ТВОР: (Ветер) веет свежестью <земляничным духом>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ТВОР: Веет свежестью <запахом малины>.
А2 • ОТКУДА: Веет из степи <с моря, от печки, оттуда>.
А3 • на ВИН: На нас веет (свежестью).
 • в ВИН: Свежестью веет в лицо; В спину веяло холодом.

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется либо кон-
струкция вида веять ему <ей> в лицо, либо конструкция вида 
веять в его <ее> лицо.

 Утренний ветерок веял мягкой прохладой (И. А. Гончаров). 
Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок 
[...] надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных 
крыш (И. Бунин). В спину веяло холодом. Оглянувшись, Мар-

гарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет ши-
пящее вино и стекает в ледяной бассейн (М. Булгаков). Из 
глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени 
(В. Астафьев). Из киоска на углу веет типографской краской, 
свежими газетами (М. Шишкин).
СИН: дуть, дышать [дышать прохладой]; тянуть [Тянет 
прохладой]; ДЕР: веяние; повеять; овеять.
веять 1.2
Осень веет сыростью; Ночь веет прохладой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 веет А2 ‘Время или пространство А1 явля-
ется причиной того, что человек А3 воспринимает своими 
органами чувств свойство или явление А2, связанное с воз-
никновением или существованием А1’.

 Метонимические употребления с частью тела в роли А3, 
чаще всего со словом лицо.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Степь веет (жаром).
А2 • ТВОР: (Море) веет свежим ветром.
А3 • на ВИН: (Степь) веет на нас (жаром).
 • в ВИН: (Степь) веет в лицо (жаром).

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструкция 
вида веять ему <ей> в лицо: Степь веет жаром нам в лицо.

 Нагая степь пустыней веет (И. Бунин).
СИН: дышать [Степь дышит жаром], пахну́ть [Осень 
пахну́ла сыростью]; ДЕР: веяние.
веять 2, БЕЗЛ; перен.
От доктора веяло спокойствием; От парнишки веяло здоро-
вьем; От белых стен веяло больницей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 веет от А2 ‘Объект А2 имеет неявное свой-
ство А1 или находится в состоянии А1, которое воспринима-
ется человеком, как бы достигая его органов чувств’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: веет уютом <радушием>.
А2 • от РОД: От него <от матери> веяло спокойствием.

 От тебя веет смертным холодом (М. Ю. Лермонтов). Так 
от нее придворной дамой и веяло (И. С. Тургенев). От комода, 
изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и 
шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добро-
душием и сытостью (А. П. Чехов). Коровы лежали, словно 
затаясь, чем-то опасным веяло от их бесшумности (Ю. На-
гибин). Если на поминках Соня бодро вскрикивала: «Пей до 
дна!» – то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, 
а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с 
гробовыми мармеладками (Т. Толстая). Из раскрытых окон 
ресторанной кухни веяло меланхолией (В. Аксенов).
СИН: дышать (грустью), пахну́ть (бедностью), пышеть (здо-
ровьем), излучать, источать; ДЕР: повеять.
веять 3
Знамя веет над толпой; Веяли пестрые флаги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легкий и тонкий объект А1 волнообразно коле-
блется из-за движения воздуха’.

 Возможны образные употребления с названием невидимых 
нематериальных объектов в роли А1: Дух веет повсюду; Ды-
хание близкой грозы уже веяло над океаном (В. Г. Короленко). 
В серебророзовой дымке веяла томно весна по лесам, и полям, 
и болотам (В. Ходасевич).

 Но вот смолкло детски-набожное пение Эдиты, и больше 
не веют ее седые космы (И. Анненский). Морозная дымка 
веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне (М. Бул-
гаков). Узенькие лестницы в стенах с веющими над головами 
символами средиземноморских цивилизаций – сохнущими под-
штанниками вели на вершину холма, в туристическую зону 
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(В. Аксенов). Веяли огромные флаги, доносилась веселая, 
смешная музыка (Л. Петрушевская).
СИН: реять, развеваться, колыхаться. [Е. Б.]

ВЗАИ́МНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -мен, -мна.
Взаимные уступки; взаимное расположение атомов; В семей-
ной жизни недостаточно взаимного уважения.
ЗНАЧЕНИЕ. Взаимный А1 ‘Такая ситуация А1, участники 
которой ведут себя или функционируют одинаково относи-
тельно друг друга’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Взаимное притяжение; взаимное раздра-
жение; взаимное желание понять друг друга; на взаимных 
началах; на взаимной основе.

 Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными де-
ревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении 
(И. Бунин). Они говорили единственно друг для друга, просто 
и серьезно, и Павлова удручала серьезность этого взаимного 
розыгрыша с открытыми картами (Ю. Нагибин). Необходим 
компромисс. То есть система взаимных уступок ради общего 
дела (C. Довлатов).
СИН: необиходн. обоюдный, офиц. двусторонний, офиц. 
двухсторонний; АНА: совместный, общий, коллективный; 
встречный; АНТ: односторонний; ДЕР: взаимность; взаимно; 
взаимо... (взаимовыгодный, взаимодействие, взаимопомощь, 
взаимопонимание). [О. Б.]

ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Взаимодействие человека и природы; учитывать взаимодей-
ствие многих факторов; изучать механизмы взаимодействия 
биологического и социального в человеке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связь объекта А1 и объекта А2, в результате 
которой они сами меняются’.

 Суженные употребления применительно к организованным 
совокупностям людей в роли А1 и А2, согласованно действу-
ющим для достижения общей цели: взаимодействие родов 
войск.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взаимодействие теории (с практикой).
А2 • с ТВОР: взаимодействие (теории) с практикой.
А1 + А2 • РОД МН: взаимодействие частиц.
 • РОД и РОД: взаимодействие педагогов и родителей.
 • между ТВОР и ТВОР: взаимодействие между педагога-

ми и родителями.
 Стиль [...] можно определить как результат взаимодей-

ствия приемов изобразительных с приемами языковыми 
(В. Ходасевич). В 1937 году на 2-й Всесоюзной конференции 
советских атомщиков Курчатов доложил об исследовании 
взаимодействия нейтронов с ядрами (С. Сыров). Взаимодей-
ствие успокаивающих и снотворных препаратов с алкоголем 
ведет к нарушению психодвигательной координации, сильной 
сонливости (Уппсальский корпус).
СИН: взаимопроникновение, взаимовлияние; АНА: кооперация. 
[Е. Б.]

ВЗАЙМЫ́, НАРЕЧ.
Брать взаймы; Ста рублей не будет взаймы до понедельника?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С условием отдать через определенный отрезок 
времени’ [обычно о деньгах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Брать <взять> взаймы; просить взаймы; 
давать взаймы.

 Образные употребления: роман Ремарка «Жизнь взаймы»; 
Я довольно уже прожил, чтобы не брать у будущего взаймы 
(А. Иличевский).

 Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал 
мне больше взаймы (Л. Н. Толстой). Вот если бы ты, мама, 
вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы-две, 
то он мог бы прожить в городе целый год (А. П. Чехов). За-
бежал попросить дров взаймы – я дала (Б. Пастернак). Мать 
никогда никому не давала взаймы ни копейки (Г. Щербакова). 
Взятая взаймы куртка походила на картофельный мешок 
(В. Солдатенко).
СИН: заимообразно, напрокат; ≈ в долг; ≈ в аренду; ≈ разг. 
с отдачей. [Е. Б.]

ВЗАМЕ́Н, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ.
взамен 1, НАРЕЧ.
Взамен мальчик потребовал перочинный ножик; Она помогала 
бескорыстно, ничего не требуя взамен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В качестве компенсации какой-л. утраты или 
какого-л. усилия’.

 Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего 
(А. П. Чехов). Он [...] приглашал мальчиков, в дружбе которых 
был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен 
(Ю. Трифонов). Вера Ивановна предложила ей взамен одно-
комнатную квартиру (В. Войнович). А он отпустил его об-
ратно в Мозгову, намекнул на перевод в Кежму, на работу в 
МТС, ничего не потребовал взамен (А. Рыбаков).
АНА: за это, вместо этого; зато.
взамен 2, ПРЕДЛОГ с формой РОД.
Выдать дубликат диплома взамен утерянного; вывесить 
тряпку взамен флага.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взамен А2 ‘Имеет место А1, так как не имеет 
места А2’.

 А вот еще одно право – свобода подачи заявлений (взамен 
свободы печати, собраний и голосований, которые мы утеря-
ли, уйдя с воли)! (А. Солженицын). Взамен зари – незнаемого 
цвета / знак розовый помедлил и погас (Б. Ахмадулина). К нему 
же тащили грабли, вилы, косилки – и он подновлял, подгонял, 
острил, вставлял взамен выпавших новые зубья (В. Распутин). 
Со дна души взамен тревоги поднималась любовь (Вен. Еро-
феев).
СИН: вместо; АНА: за неимением. [Е. Б.]

ВЗАПЕРТИ́, НАРЕЧ.
взаперти 1
Держать кого-л. взаперти; томиться взаперти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находясь в запертом помещении, чтобы человек 
не ушел’.

 Господин Маркелов схвачен мужиками [...] и сидит взаперти 
в губернаторском доме (И. С. Тургенев). Она сидит теперь 
взаперти в своей комнате в одной юбке, без башмаков 
(И. А. Гончаров). Темноты я не боялась, но несколько часов вза-
перти в незнакомой комнате в ситуации полного безделья были 
для меня немалым испытанием (Р. Фрумкина). Мне скоро надо 
уезжать на аэродром, а я сижу взаперти (Т. Шмыга). Козел, 
оставаясь один, блеял взаперти на разные голоса (В. Белов).
СИН: под замком; АНА: под домашним арестом, под стражей.
взаперти 2, перен.
Проводить отпуск взаперти; Надоело сидеть взаперти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не выходя из помещения и не встречаясь с дру-
гими людьми, – как бы находясь в запертом помещении’.

 Он [...] либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал 
оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни 
в Москве, где у него была студия (И. А. Тургенев). Всю весну 
и лето 1965 года он просидел взаперти и писал стихи (Э. Ли-
монов). Приезжаю к тебе и сижу взаперти то на квартире, 
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то на даче (Э. Володарский). Мне было скучно жить взапер-
ти в неуютной мастерской тетки Маро, заставленной ее 
однообразными шедеврами, и после шумного родственного 
разговора я получил разрешение учиться в известном москов-
ском училище (А. Ким).
СИН: в четырех стенах; АНА: безвылазно. [Е. Б.]

ВЗБЕСИ́ТЬ, ГЛАГ; взбешу́, взбе́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
взбешённый, -ён, -ена́; СОВ; см. БЕСИ́ТЬ.

ВЗБЕСИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; взбешу́сь, взбе́сится; СОВ; см. БЕ-
СИ́ТЬСЯ.

ВЗБИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЗБИТЬ.

ВЗБИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЗО-
БРА́ТЬСЯ.

ВЗБИТЬ, ГЛАГ; взобью́, взобьёт, ПОВЕЛ взбей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ взби́тый; СОВ; НЕСОВ взбива́ть.
взбить 1.1
Взбить яйца для соуса; взбить в ванне душистую пену.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взбил А2 при помощи А3 ‘Человек А1 при 
помощи приспособления А3 сделал так, что на поверхности 
жидкого объекта А2 появилась пена или что мягкий продукт 
А2 стал более рыхлым, пышным и однородным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взбить желтки <белки>.
А3 • ТВОР: взбить миксером <веничком>.
 • в ПР: взбить в миксере <в блендере>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <хорошенько> взбить; взбить яйца 
в пену; взбить с сахаром; взбить вилкой.

 Он, не торопясь, взбил мыльную пену в тазике (он любил, 
чтобы много пены), намылился, взял бритву и провел по щеке 
(И. Грекова). Во дворе своего дома, под навесом, жена Вере-
щагина Настасья вспорола брюхо огромному осетру, выло-
жила икру в большую миску, посолила ее и, взбив, понесла в 
дом (В. Ежов, Р. Ибрагимбеков). Взбить миксером смесь в 
однородную массу и охладить («Наука и жизнь», 2009).
КОНВ: взбиваться; ДЕР: взбивание; взбитый [взбитые сливки].
взбить 1.2
Взбить пюре; взбить мусс из ягод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 при помощи приспособления А4 сде-
лал так, что из объекта А3 получился пищевой продукт А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взбить крем <коктейль, мороженое>.
А3 • из РОД: взбить из ягод.
А4 • ТВОР: взбить миксером <веничком>.
 • в ПР: взбить в миксере <в блендере>.

 Бибика – кушанье, приготовляемое из взбитой клубники, 
сахара и яичного белка (А. Варламов). В четыре утра прихо-
дит Семен, который обычно тесто ставит, а сливки не взби-
ты (А. Колесников). В XIX веке для придания пастиле еще 
большей пышности и белизны во взбитое пюре стали при-
мешивать яичный белок («Наука и жизнь», 2009). Мышка, 
которая бьет лапками, имеет шанс взбить масло и выбрать-
ся на поверхность (В. Живов).
СИН: сбить.
взбить 2
Небрежно взбитая прядь надо лбом; Парикмахер взбил волосы 
в пышную прическу.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 взбил А2 ‘Человек А1 быстрыми ударами рук 
или быстрыми движениями рук снизу вверх делает так, что 
объект А2 становится более пышным’ [А2 – часто постельные 
принадлежности или волосы].

 1. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1: Первая очередь взбила снег бли-
же, не поразив противника (Б. Васильев). Вскоре лихо подъ-
ехал кто-то на мотоцикле, осадил его, как беговую лошадь, 
взбив облако серой удушливой пыли (Б. Левин).
2. Образные употребления: Лежали на склоне, усыпанном те-
плыми сухими иглами, смотрели на взбитые ветром пышные 
облака (Н. Баранская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взбить подушку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Взбить челку <кудряшки, локоны, хо-
хол, кок, патлы, гриву>, взбить матрас <подушки, одеяло>, 
взбить сено.

 Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она 
вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне 
(М. Булгаков). Денщик, взбив пуховик, разувал генерала 
(Ю. Давыдов). Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили 
волосы (В. Катаев). Она положила зеркальце и помаду в сумоч-
ку, взбила крашеные локоны, выпрямилась и серьезно посмо-
трела на Кянукука (В. Аксенов). Даже на улице прокурор 
имела величественный вид: прямая, с высоко взбитой приче-
ской, в светлом костюме (В. Распутин). Он перекрестился, 
стянул кирзачи и полез на полати, взбил кулаком изголовье, 
мгновенно затих, мирно посапывая (В. Личутин).
КОНВ: взбиваться; ДЕР: взбивание. [Е. Б.]

ВЗБУ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН РОД -чек; разг.
Задать взбучку; Он знал, что дома его ждала взбучка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Резкие слова человека А1, обращенные к челове-
ку А2, с которым он находится в неофициальных отношениях, 
или физическое воздействие человека А1 на человека А2, вы-
званные плохим, с точки зрения человека А1, поступком А3 
человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взбучка отца <соседа>.
 • от РОД: взбучка от отца <от соседа>.
 • КАКАЯ: отцовская взбучка.
А3 • за ВИН: взбучка за опоздание <за рисунок на обоях>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошая взбучка; ждать взбучки; задать 
<устроить> взбучку; получить взбучку.

 Глебов почувствовал сквозь полусон, как его охватил гнев, 
сердцебиение усилилось, и он [...] бросился к телефону, стояв-
шему на столе: успеть сорвать трубку прежде, чем схватит 
трубку нижнего телефона Маргошка, и дать нахалу взбучку! 
(Ю.Трифонов). Я прекрасно помню, что собирался тогда 
устроить Тойво взбучку за неумеренное фантазирование 
(А. и Б. Стругацкие). Сережка предчувствовал справедливую 
взбучку дома и не мог придумать, как ему избавиться от не-
приятностей (Е. Велтистов). Кинулся тогда Виктор Степано-
вич в детскую, переворошил там все, деньги ворованные нашел, 
а маленькому негодяю устроил хорошую взбучку (Е. Метлина).
СИН: головомойка, выволочка; АНА: нагоняй, разнос; выговор; 
разг. втык; разг. трепка, разг. баня, разг. нахлобучка. [Е. Б.]

ВЗВЕ́СИТЬ, ГЛАГ; -е́шу, -е́сит; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
взве́шенный; СОВ; НЕСОВ взве́шивать.
взвесить 1
Взвесить ребенка; Посылку нужно было взвесить.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 взвесил А2 при помощи А3 ‘Человек А1, желая 
знать, сколько весит объект А2, поместил его на весы А3 и 
узнал, сколько он весит’.

 1. Сдвинутые употребления применительно к продавцу в 
роли А1, который отпускает покупателю заказанный объем 
товара, продающегося на вес: взвесить кому-л. килограмм 
яблок <300 граммов конфет>.
2. Ослабленные употребления применительно к ситуации, ког-
да в роли А3 человек использует свою руку и приблизительно 
определяет вес объекта А2, немного двигая руку вверх и вниз.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взвесить кусок мяса.
А3 • на ПР: на весах <на руке>.

 Продавщица стала взвешивать компот, пересыпала в совке 
урюк, сушеные яблочки и чернослив, а женщина нетерпеливо 
топталась на месте, взглядывала на продавщицу (В. Аксенов). 
В мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей кру-
пы – не спросишь и не взвесишь (А. Солженицын). Он вынул из 
заднего кармана револьвер, взвесил на ладони (В. Гроссман). 
Охранник вышел на крыльцо, [...] поглядел налево, направо, под 
ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил 
карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом (А. и Б. Стругац-
кие). Он громко [...] предложил всем, кто взвесил свои куски и 
направился платить, вернуться к прилавку и потребовать 
перевеса и пересчета (Т. Толстая).
АНА: измерить, отмерить, померить; ДЕР: взвешивание; 
взвешиваться.
взвесить 2, перен.
Взвесить все «за» и «против»; взвесить все аргументы на 
чаше политических весов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взвесил А2 ‘Человек А1, считая, что А2 мо-
жет повлиять на важное для него или других людей событие, 
обдумал А2 и оценил возможную степень его влияния на это 
событие, – как бы взвесил 1 А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взвесить свои слова <свои возможности>.

 Благоразумный Барклай де Толли, [...] взвесив все обстоя-
тельства дела, решил, что сражение проиграно (Л. Н. Тол-
стой). Бабушка и Марья Егоровна [...], каждая про себя, дав-
но все обдумали, взвесили, рассчитали – и решили, что эта 
свадьба – дело подходящее (И. А. Гончаров). Но, говоря, взве-
шивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, 
но и мучительной смерти (М. Булгаков). Последствия могут 
быть самыми неожиданными. Так что подумайте и взвесьте 
(С. Довлатов).
ДЕР: взвешивание; взвешенный [взвешенный ответ; взвешен-
ная политика]; взвешиваться. [Е. Б.]

ВЗВЕ́ШИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЗВЕ́СИТЬ.

ВЗВОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
взвод 1
Его назначили командиром взвода; Они оказались в располо-
жении взвода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воинское подразделение, возглавляемое офице-
ром, в которое входят от двух до четырех отделений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конный <мотострелковый, мотопехот-
ный, стрелковый, огневой, танковый, разведывательный, са-
перный> взвод; взвод связи.

 Прибывший на автомашинах взвод СС оцепил мятежное 
гетто и приступил к его уничтожению здесь, на месте, на 

этих улицах (А. Рыбаков). По привычке прислушиваясь к каж-
дому шороху, Травкин думал о своем взводе (Э. Казакевич). 
Батраков приятельствовал с командиром саперного взвода 
Анциферовым, сорокалетним человеком, любившим погово-
рить о своих хронических болезнях (В. Гроссман). Зенитно-
пулеметный взвод лыжного батальона закрепился на запад-
ном берегу реки Нарва (М. Елизаров).
АНА: отряд; отделение; расчет, экипаж; ДЕР: взводный; 
повзводно.
взвод 2, перен.
Вокруг нее целый взвод поклонников; Их поджидал взвод жур-
налистов.
ЗНАЧЕНИЕ. Взвод А1 ‘Большое количество людей, являющих-
ся А1’ [часто в сочетании с целый].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взвод слуг.

 В жизни своей он редко был удовлетворен [...], но здесь, в 
этом шестиэтажном доме с мягкими коврами, большими 
окнами, с музыкантами, швейцарами и целым взводом офи-
циантов, он понял, что, наконец, добился своего (В. Аксенов). 
Для обеспечения безопасности первым делом следовало бы 
убрать с территории комбината весь строительный хлам, 
позволяющий укрыться не то что одному человеку, а, по мень-
шей мере, взводу убийц (М. Елизаров). За точный прогноз вам 
не поручится даже целый взвод дипломированных политоло-
гов («Вслух о...», 2003.10.24).
СИН: множество, полк, куча, масса, толпа; АНА: штат. 
[Е. Б.]

ВЗВОЛНО́ВАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ан, -анна, 
СРАВН -ее.
взволнованный 1
Взволнованная девушка; Вопреки обыкновению он был сильно 
взволнован; Взволнованные жители собрались во дворе дома.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который испытывает волнение’ [о чело-
веке].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <крайне, слишком, не особенно, 
ничуть не> взволнованный; приятно взволнованный.

 Она была бледна прекрасной бледностью любящей, взвол-
нованной женщины (И. Бунин). Он проследовал мимо взвол-
нованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию 
исполкома (И. Ильф и Е. Петров). Позвонила взволнованная 
дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позво-
нить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что 
она и есть жена и что Римского нигде нет (М. Булгаков). 
Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован (К. Паус-
товский).
СИН: встревоженный, обеспокоенный; ДЕР: взволнованность; 
взволнованно.
взволнованный 2
Взволнованный взгляд <голос>; взволнованные слова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек ис-
пытывает волнение’.

 Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым крас-
ными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая, навстречу 
к гостям (Л. Н. Толстой). Николка [...] стал читать, шевеля 
губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк 
(М. Булгаков). Мне ловко удавалось симулировать взволно-
ванную импровизацию (С. Довлатов). Богдан Хмельницкий 
обратился к собравшимся с взволнованной речью (С. Сы-
ров).
СИН: встревоженный, обеспокоенный; АНТ: спокойный. 
[Е. Б.]
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ВЗВОЛНОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ну́ю, -ну́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
взволно́ванный; СОВ; НЕСОВ нет.
Новость взволновала всех; Доклад взволновал и взбудоражил 
аудиторию; Что так взволновало ее?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Информация или ситуация А1 были причиной 
того, что человек А2 начал испытывать волнение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Письмо взволновало (семью); Разговор взволновал 

(нас).
А2 • ВИН: взволновать родителей <весь класс>.

 Ее, конечно, должны были тоже заинтересовать известия, 
сообщенные Лямшиным о Степане Трофимовиче, а может 
быть даже и взволновать (Ф. М. Достоевский). Он не мог бы 
объяснить, что именно так взволновало его, отчего [...] ему 
захотелось ее обогнать, заглянуть ей в лицо (В. Набоков). 
Прокуратор понял, что там на площади уже собралась не-
сметная толпа взволнованных последними беспорядками жи-
телей Ершалаима (М. Булгаков). Я страшно взволнован не 
только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его 
скандальных последствий (Ф. Искандер). Неталантливость 
рассказа взволновала меня (Вик. Ерофеев).
СИН: разволновать, встревожить, обеспокоить; КОНВ: 
взволноваться; АНТ: успокоить; ДЕР : взволнованный. 
[Е. Б.]

ВЗГЛЯД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
взгляд 1.1
Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что это 
за птица; Он влюбился в нее с первого взгляда; Два-три его 
взгляда – и девушка готова на все.
ЗНАЧЕНИЕ. От взглянуть 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (один) взгляд гвардейца (и девушка влюблена без 

памяти).
 • ПРИТЯЖ: (один) Катин взгляд (и мужчина у ее ног).
А2 • на ВИН: (один его) взгляд на девушку (и судьба несчаст-

ной решена).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мимолетный <беглый> взгляд, бросить 
(мимолетный <беглый>) взгляд, удостоить взглядом; при 
(первом) взгляде, на первый взгляд [На первый взгляд вещь 
ничего].

 Но только и было, что взгляд издалека, / Горячий, сияющий 
взгляд на ходу (М. Петровых). Лишь сердце мое никогда не 
забудет / Отдавшую жизнь за единственный взгляд (А. Ах-
матова).
взгляд 1.2
Обвести присутствующих задумчивым взглядом; посмотреть 
нежным взглядом; В его взгляде сквозило презрение.
ЗНАЧЕНИЕ. Взгляд А1 ‘Как бы нечто невидимое, что человек 
А1 испускает из глаз, направляя на объект, когда смотрит на 
него, и что подчиняется движению его глаз, возможно выража-
ет его чувства и не существует, когда А1 не смотрит’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взгляд красотки (остановился на мальчике), взгляды 

присутствующих.
 • ПРИТЯЖ: Петин взгляд.
 • КАКОЙ: посторонние взгляды, людские <чужие> взгля-

ды [прячась от людских взглядов].
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Характеристика чувств субъекта: задумчивый <веселый, 
печальный, насмешливый, вопросительный, испуганный, 
тревожный, загадочный, странный> взгляд; нежный <любящий, 
злой, сердитый> взгляд; взгляд (затравленного) волчонка.

Манера смотреть: пристальный <застенчивый, прямой, косой, 
пронзительный, немигающий, твердый> взгляд, взгляд в упор 
<исподлобья>.
Манипуляция: устремить <задержать, вперить> взгляд, 
направить <остановить> взгляд, бросить взгляд; обвести 
<окинуть, обшарить, смерить> взглядом, следить <провожать, 
преследовать> взглядом, скользить взглядом;. сверлить 
<буравить> взглядом; смотреть <посмотреть, взглянуть, 
глянуть> каким-л. взглядом [Она посмотрела <глянула> на 
него нежным взглядом].
Самостоятельное движение: Взгляд упал (на объявление), Взгляд 
задержался (на одной картине), Взгляд прикован (к картине), (Все) 
взгляды устремились (на вошедшего), Взгляд преследует [Взгляд 
убийцы преследует меня повсюду], (Их) взгляды встретились.
Воздействие на объект: под взглядом (учителя), (не) выдер-
жать чей-л. взгляд, почувствовать <заметить, поймать> 
на себе чей-л. взгляд.
Взгляд как выразитель чувства: прочесть во взгляде что-л., 
Взгляд выразил <высказал> (все), Взгляд открыл что-л., Во 
взгляде мелькнуло (сожаление).

 Как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот головы 
(А. Солженицын). Юнкеров, кадетов, золотопогонных 
офицеров провожали взглядами, долгими и липкими 
(М. Булгаков). Я поймал на себе иронический взгляд 
(С. Довлатов). А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки, / Сказал 
без слов: «Мой друг, как ты плюгав!» (Б. Пастернак). Увидел 
[...] огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих 
глазах – самого себя [...], и этот взгляд швырнул его назад, на 
лестницу, вниз (А. и Б. Стругацкие). От взглядов людей и от 
взоров небес / вершины скрывали, сумев распластаться, / в то 
утро Марию, пророчицу, старца (И. Бродский).
СИН: взор, глаза [встретиться глазами]; АНА: (дурной) глаз.
взгляд 2.1
Изложить взгляд на проблему; Таков мой взгляд на вещи.
ЗНАЧЕНИЕ. Взгляд А1 на А2 ‘Мнение человека А1, характе-
ризующееся как А3, о положении дел А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взгляд журналиста.
 • ПРИТЯЖ: мой взгляд.
А2 • на ВИН: взгляд на положение страны.
 • КАКОЙ: философский взгляд (на жизнь).
А3 • КАКОЙ: узкий взгляд, философский взгляд, свой взгляд.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкий взгляд на вещи; государственный 
<своеобразный> взгляд на проблему; высказать (свой) взгляд, 
(Их) взгляды совпали; на чей-л. взгляд [Задерживаться, на мой 
взгляд, не стоит].

 Подобный взгляд, очень скоро устаревший [...], вероятно, 
отражает давление аграрной среды на церковного писателя 
(А. Гуревич). Эти взгляды находятся в вопиющем противо-
речии с объективными данными научных психологических ис-
следований (А. Леонтьев). Несмотря на все несходство наших 
взглядов на жизнь, нас сблизила с синеглазым страстная лю-
бовь к Гоголю (В. Катаев).
СИН: мнение.
взгляд 2.2, только в форме МН.
Его научные взгляды; У него, оказывается, совсем другие 
взгляды.
ЗНАЧЕНИЕ. Взгляды А1 ‘Совокупность мнений человека А1 о 
сфере общественной жизни А2, характеризующиеся как А3’.
А1 • РОД: взгляды поэта.
 • ПРИТЯЖ: мои взгляды.
А2 • КАКОЙ: политические <философские> взгляды.
А3 • КАКОЙ: косные <прогрессивные> взгляды.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Религиозные взгляды, атеистические 
взгляды, разделять взгляды [Разделяю Ваши взгляды], посту-
питься своими взглядами.

 До этого я понятия не имел о ее взглядах (С. Довлатов). Мы 
росли, у каждого вырабатывался свой характер, свои взгляды, 
и некоторые конфликты были неизбежны (А. Рыбаков). Отец 
в который раз рассказывал, как, взбунтовавшись против по-
литических взглядов Юрия Николаевича, четырнадцатилет-
ним якобинцем удрал из Брюсселя в Женеву (Ф. Горенштейн). 
Сидел в тюрьме за бродяжничество, не раз арестовывался и 
за свои социалистические взгляды (Б. Полевой). Мне кажется, 
Мариенгоф и отец стали соавторами исключительно из-за 
своей дружбы, общности взглядов и положения (М. Козаков). 
[Е. У.]

ВЗГЛЯ́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЗГЛЯ-
НУ́ТЬ.

ВЗГЛЯНУ́ТЬ, ГЛАГ; -гляну́, -гля́нет; СОВ; НЕСОВ взгля́-
дывать.
взглянуть 1.1
Взглянуть из-под руки; Он взглянул на часы; Можно взглянуть 
на фотографию хотя бы одним глазком?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взглянул на А2 ‘Человек А1 быстро посмотрел 
на объект А2 или в сторону А2 и перестал смотреть на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: взглянуть на сына <на улицу>.
 • КУДА: взглянуть в окно <вверх>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <мельком> взглянуть; внима-
тельно <вопросительно> взглянуть; робко <дерзко> взгля-
нуть; презрительно <холодно, строго, ласково> взглянуть, 
взглянуть с пренебрежением <с уважением, с любовью, с 
ненавистью>; взглянуть краем глаза; взглянуть вверх <вниз, 
налево, направо>; взглянуть исподлобья; взглянуть в зеркало; 
взглянуть на себя; взглянуть в глаза кому-л.

 Стоит мне только взглянуть на репинский портрет Коро-
ленко, воспроизводящийся нынче во многих изданиях, и пор-
трет начинает звучать, словно Репин вместе с человеком 
запечатлел на холсте его голос (К. Чуковский). Как только 
глаза мои привыкли к свету, я взглянул на тетушку (Ф. Ис-
кандер). Сквозь дым, далеко тянувшийся от замка, он взглянул 
на луговину и удивился, как хорошо было видно отсюда всё 
войско Курфюрста (В. Быков). Девочка уцепилась за его палец, 
взглянула на него молочными, как у котенка, глазами и шевель-
нула верхней губой (Л. Улицкая). Взгляни, как высоки сосны, 
послушай, как птицы поют! (С. Козлов).
СИН: посмотреть, наррат. глянуть, бросить взгляд; АНТ: 
уставиться.
взглянуть 1.2, НЕСОВ нет.
Хотите взглянуть на его последнюю статью?; Сдав вещи в 
камеру хранения, они отправились в последний раз взглянуть 
на столицу; Нужно взглянуть, что там случилось.
ЗНАЧЕНИЕ. Взглянуть на А2 ‘Посмотреть на А2 с целью вос-
принять главное в А2’ [обычно в форме ИНФ или ПОВЕЛ].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: взглянуть на изобретение <на дачный уча-

сток>.
 Позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю 

вас (В. Набоков). – А другие что пишут? Можно взглянуть? – 
Погоди (Вик. Ерофеев). Взглянем, что у нее там с машиной 
(Л. Карелин). Сначала взглянем, что придумал ты, мой та-
лантливый ученик (С. Есин).

СИН: посмотреть; АНА: ознакомиться; полюбопытство-
вать.
взглянуть 2, НЕСОВ нет.
Взглянуть на суть проблемы; Давайте взглянем на статисти-
ку; Взгляните на эту ситуацию совсем с другой точки зрения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взглянул на А2 ‘Человек А1 начал думать или 
снова начал думать о явлении А2 с другой точки зрения А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: взглянуть на юридический казус <на происше-

ствие>.
А3 • КАК: взглянуть (на дело) по-новому <в иной перспективе, 

с точки зрения подростка>.
 Умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг (А. П. Че-

хов). Взглянем на коварную политику Наполеона (Ю. Тынянов). 
Взглянем на труд у конвейера глазами молодых крестьянок 
(В. Овчинников). До того, как мы познакомимся с фрагментами 
этого эпистолярного наследия Вагнера, взглянем сначала на его 
творческий путь (А. Штильман). Формально, конечно, для за-
числения Ефимовой не было препятствий, но если взглянуть на 
вопрос поглубже – анкета все-таки не чистая (С. Антонов).
СИН: посмотреть; АНА: рассмотреть; КОНВ: предстать 
[Его поступок предстал в новом свете]. [Е. Б.]

ВЗДОР, СУЩ; МУЖСК; -а; ПАРТ уходящ. -у.
Нести вздор; Это все вздор; Что за вздор ты говоришь!; Сен-
сационная новость оказалась совершеннейшим вздором.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нечто сказанное, не имеющее, по мнению гово-
рящего, никакого смысла или не являющееся истиной’ [часто 
в составе именного сказуемого].

 Расширенные употребления: Федя робко попросил, что-
бы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун 
объявил, что это все вздор (А. и Б. Стругацкие).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Несусветный <невероятный> вздор; бес-
помощный <жалкий> вздор; говорить <нести, молоть, бол-
тать> вздор; Что за вздор!

 Вздор [...], что привезены были пожарные бочки с водой, из 
которых обливали народ (Ф. М. Достоевский). Все это вздор, 
нелепость, ложь, клевета, слышишь ли ты? – постучав кула-
ком об стол, сказал Обломов (И. А. Гончаров). Пока мы пели, 
пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуж-
дом нам мире неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая 
и всегда печальная луна (И. Бунин). Что опыт? Вздор! Нет 
опыта любви (Б. Ахмадулина).
СИН: чепуха, ерунда, чушь, абсурд, бессмыслица, белиберда, 
нелепость; АНА: неправда; ДЕР: вздорный. [Е. Б.]

ВЗДО́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вздо́рен, вздо́рна, вздо́рно, 
вздо́рны, СРАВН редк. вздо́рнее.
вздорный 1
Вздорные слухи; вздорное обвинение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является вздором’.

 Все это вздорные аллегории, – рассердилась наконец Вар-
вара Петровна (Ф. М. Достоевский). Этой книгой увлекался 
Руссо, Вольтер находил ее вздорной (В. Ходасевич). От вся-
ческих достопримечательностей, будь то музей или старин-
ное здание, меня тошнит, да кроме того, поручение симпа-
тичного чудака мне казалось [...] вздорным (В. Набоков). 
Рапповским влияниям был положен конец, хотя это и не озна-
чало конца строгой политической цензуры и вздорных, ква-
зиидейных требований ко многим произведениям литературы 
и искусства (Уппсальский корпус).
СИН: абсурдный, нелепый; АНА: ложный; ДЕР: вздорность.
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вздорный 2.1, неодобр.
Вздорный старик; Соседи были людьми вздорными.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который постоянно входит в конфликт с 
другими людьми по причинам, которые говорящий не считает 
серьезными’.

 Опять эта вздорная женщина вынуждает его заниматься 
бесполезным делом (А. Рыбаков). Одним словом, он вздорный, 
нахальный, безответственный человек, и Татьяна не должна 
с ним встречаться! (А. Вампилов). Она [...] была говорлива, 
вздорна, много плакала (И. Грекова).
СИН: склочный, скандальный; АНА: сварливый; ДЕР: вздор-
ность; вздорить.
вздорный 2.2
Вздорная натура; Что за вздорный характер!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который бывает у вздорного 2.1 человека’.

 Сердце у него надрывалось, и в голове [...] кружились все 
одни и те же мысли, темные, вздорные, злые (И. С. Тургенев). 
Это помогало мне не слышать вздорных претензий соседки 
(И. Грекова).
СИН: склочный; ДЕР: вздорность. [Е. Б.]

ВЗДОХ, СУЩ; -а, МН -и, -ов.
вздох 1
Первый <последний> вздох; вздох младенца.
ЗНАЧЕНИЕ. Вздох А1 ‘Вдох и выдох существа А1, отличаю-
щиеся от обычных большей силой’.

 Образные употребления: Машина испускает вздохи / В дыму, 
как в шапке набекрень (Б. Пастернак); Я сразу стал замечать, 
как много на вокзале звуков: гудки тепловозов, загадочные 
железные стуки, паровые вздохи невидимых механизмов 
(А. Терехов); Отмечала она вздохи саксофона и сердцебиение 
ударника (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой <бабушкин> вздох.
 • РОД: вздох ребенка.

 Я чувствовал, что каждый мой вздох может быть по-
следним и меня вот-вот разорвет (Н. Крышук). То лето про-
летело как один миг или, вернее, вздох (М. Шишкин). Он и 
Алина так и остались стоять в огромном пустом холле, от-
зывающемся эхом на каждый шаг и вздох (С. Таранов). Это 
несоизмеримые силовые величины: как песчинка и гора, капля 
и море, как вздох и ураган (А. Яковлев). Голова у него страш-
но болела, а на груди словно камень лежал – каждый вздох 
давался с трудом (Т. Тронина).
ДЕР: вздохнуть.
вздох 2
Глубокий вздох; Она со вздохом принялась мыть посуду.
ЗНАЧЕНИЕ. Вздох А1 от А2 ‘Вдох и выдох человека А1, ко-
торые, будучи сильнее обычных, являются выражением его 
чувств А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой <бабушкин> вздох.
 • РОД: его вздох; вздох трибун.
А2 • РОД: вздох освобождения <зависти>.
 • КАКОЙ: радостный <печальный> вздох.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжкий <глубокий, легкий, сдержанный> 
вздох; протяжный вздох; щемящий вздох; томный <страст-
ный> вздох, огорченный <печальный, тоскливый, унылый, 
радостный> вздох; фальшивый вздох; вздох облегчения <вос-
торга>; со вздохом; испустить вздох; сдержать <подавить> 
вздох; Вздох пронесся по рядам.

 У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шепот, 
то зевок, то вздох (И. С. Тургенев). Эрвин [...] вернулся к себе, 

разулся и со вздохом удовлетворения растянулся на постели 
(В. Набоков). Нам, государственным людям, некогда делать 
предложения с цветами, вздохами и так далее (Е. Шварц). 
Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох об-
легчения, – раз мать пишет, значит жива (К. Паустовский). 
Через час под вздохи нетерпеливых понятых заканчиваем 
этот бездарный обыск (Ф. Незнанский, Э. Тополь).
◊ Охи и вздохи см. О́ХИ; до последнего вздоха ‘до смерти’: 
Так как я писатель, то писать я буду до последнего вздоха и 
при любых условиях (А. Платонов); испустить (последний) 
вздох, книжн. ‘умереть’; принять чей-л. (последний) вздох 
книжн., уходящ.‘находиться рядом с человеком в момент его 
смерти’. [Е. Б.]

ВЗДОХНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт; СОВ; НЕСОВ вздыхать.
вздохнуть 1.1
Судорожно вздохнуть; Вздохните, пожалуйста, глубже.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздохнул ‘Существо А1 сделало вздох’.

 Образные употребления: Последний пурпур догорал, / По-
следний ветр вздохнул глубоко (А. Блок); И дождь ленился 
и вздыхал в листве (Б. Пастернак); Болото вздыхало, урчало, 
чавкало (А. и Б. Стругацкие).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Судорожно вздохнуть; глубоко вздохнуть; 
шумно <громко> вздохнуть.

 О, если б в этот час желанного покоя / Закрыть глаза, 
вздохнуть и умереть! (В. Ходасевич). Я попробовала вздох-
нуть, поперхнулась, и тут послышался шум, он все усиливал-
ся, [...] и на землю обрушился ливень (Д. Донцова). А у меня 
сердце ныло – аж вздохнуть было трудно (Т. Тронина). С от-
крытым ртом, Саша стоял, щурясь и силясь вздохнуть 
(З. Прилепин). Лошадь фыркала, вздыхала и нетерпеливо 
переступала с ноги на ногу (С. Залыгин). Коровы разбрелись 
по всей широкой улице и, на ходу принюхиваясь к столбам и 
заборам, сонно вздыхали (В. Войнович).
АНА: дышать.
вздохнуть 1.2
Она пересчитала деньги и тяжело вздохнула; Вздохнув, маль-
чик сел за уроки; Он не мог заснуть, ворочался и вздыхал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздохнул ‘Человек А1 сделал вздох 2 из-
за А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: вздохнуть от жалости <от полноты чувств>.
 • КАК: вздохнуть горько <радостно>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко вздохнуть; громко <шумно, тихо, 
еле слышно> вздохнуть; томно <страстно> вздохнуть, то-
скливо <горестно, горько, радостно, облегченно> вздохнуть, 
вздохнуть с облегчением.

 Василий Степанович раскладывал пасьянсы и громко взды-
хал – от жалости к дочери и от скуки (В. Ходасевич). Взды-
хая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел 
на груду бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой 
(М. Булгаков). Счетовод щелкнул последний раз какой-то ко-
стяшкой, вздохнул и бросил счеты на стол (Ю. Домбровский). 
Бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных 
столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувство-
вавшего неприятные разговоры в гороно (В. Тендряков). 
Спать на полу было холодно, надрывно кашлял больной Кар-
цев, тоскливо вздыхал Ивашкин, думая о жене и детях (А. Ры-
баков).
АНА: охнуть, ахнуть.
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вздохнуть 2, НЕСОВ нет; разг.
Не было ни минуты, чтобы вздохнуть; Пройдут экзамены, 
тогда вздохнем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздохнул ‘Человек А1, очень занятый каким-л. 
делом, прервал свои занятия, чтобы немного отдохнуть’.

 Все развивалось с такой стремительностью – некогда 
было даже вздохнуть, укрыться в гнезде на Второй Песча-
ной и трезво обдумать свое положение (Л. Зорин). И такая 
смертная скука возникает в душе писателя, таким жерно-
вом виснет на шее неоконченное творение, так хочется всё 
забросить, освободиться, вздохнуть и от придуманных 
историй уйти в жизнь, манящую чем-то новым (С. Есин). 
Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что 
между его мыслями некогда было вздохнуть (А. Солжени-
цын).
СИН: передохнуть; АНА: прийти в себя.
◊ вздохнуть свободно <свободнее> А1 вздохнул свободно 
<свободнее> ‘Человек А1, находившийся в плохой ситуации, 
почувствовал себя хорошо или лучше после того, как эта си-
туация перестала существовать или стала не так плоха’: Разъ-
ехаться бы и вздохнуть свободно (Б. Екимов); Люди не только 
в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и 
на фронте, вздохнули свободнее, всей грудью (Б. Пастернак). 
Горяев, автор сценария, вздохнул спокойнее, зимние его дела 
успешно завершились: картина закончена, сборник рассказов 
сдан в издательство, новая повесть в молодежном журнале 
шла под всеми парусами (В. Аксенов). [Е. Б.]

ВЗДРА́ГИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -аешь; НЕСОВ; см. ВЗДРО́Г-
НУТЬ.

ВЗДРО́ГНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ вздра́гивать.
вздрогнуть 1
Вздрагивать от холода; вздрогнуть всем телом; вздрагиваю-
щие губы; Услышав шорох, она вздрогнула.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздрогнуло от А2 ‘Существо А1 или часть А1 
его тела под воздействием внешнего или внутреннего фактора 
А2 совершили быстрое несильное непроизвольное движение 
и вернулись в прежнее положение’.

 Образные употребления применительно к сердцу и душе: 
Анна сворачивала на свою улицу и видела в конце дороги уют-
ную фигуру Ирины, и сердце вздрагивало от тихой благодар-
ности (В. Токарева).
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • ИМ: Плечи вздрогнули.
А2 • от РОД: вздрогнуть от неожиданности <от боли>; 

(Плечи) вздрагивали от рыданий.
 • ДЕЕПР: вздрогнуть, услышав грохот <почувствовав хо-

лод>.
 Аннинька даже в постели долго не могла успокоиться, 

вздрагивала, металась (М. Е. Салтыков-Щедрин). Трое черных 
коней стояли у сарая, вздрагивали, взрывали копытами землю 
(М. Булгаков). Когда была названа фамилия Штерна, он 
вздрогнул, вытянулся и застыл (Ю. Домбровский). Она вошла 
в тень дома и вздрогнула: на порожках крыльца сидел он, си-
дел и смотрел на нее (Г. Бакланов). Он лежал с закрытыми 
глазами, и если бы чуть-чуть не вздрагивали ноздри, можно 
было бы подумать, что он [...] умер (С. Козлов).
СИН: дернуться, дрогнуть, содрогнуться, передернуться; 
АНА: взбрыкнуть.
вздрогнуть 2
Дверь вздрагивала от ударов; Причал вздрогнул; Посуда на 
столе вздрогнула и зазвенела.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздрогнул от А2 ‘Предмет А1 под воздействи-
ем внешнего фактора А2 совершил быстрое колебательное 
движение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Вагон вздрогнул.
А2 • от РОД: вздрогнуть от толчка.
 • под ТВОР: вздрагивать под ударами.

 Тяжело прошел по первому пути товарный состав, вздрог-
нули вокзальные стены, задребезжали стекла в вокзальных 
окнах (В. Гроссман). Вышка вздрагивала и раскачивалась под 
порывами ветра (А. и Б. Стругацкие). Конструкция вздраги-
вала, неравномерно раскачивалась (Л. Улицкая). Сбоку и сзади 
вздрагивали красные и серые ветки, двигались деревья, дро-
жали кусты (Ю. Коваль). Мальчик [...] нырнул под одеяло, по-
луприкрыв лицо, и только желтый вихор вздрагивал на поду-
шке в такт толчкам поезда (И. Грекова).
СИН: дернуться, качнуться, покачнуться.
вздрогнуть 3, только 1-Л МН и ПРОШ МН; НЕСОВ нет; 
разг.-сниж.
Что, вздрогнем? Повод есть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий предлагает собравшимся вместе лю-
дям выпить крепкий спиртной напиток или сообщает, что со-
бравшиеся люди выпили крепкий спиртной напиток’.

 Войдя в дом, Матрена грузно уселась на табурет, подвинула 
поближе налитую бабкой Аграфеной стопку. – Ну, Аграфена, 
вздрогнем? (С. Романов). Ну как, сначала «вздрогнем», потом 
побеседуем по делу – или сначала побеседуем? (А. Грачев). Го-
ряев [...] вернулся, прижимая одной рукой к груди два граненых 
стакана водки, а в другой руке неся пару пива в высоко под-
нятых кружках. Потом он притащил в тарелочке бутербро-
ды с килькой и винегретом. [...] – Ну, вздрогнем? У меня все-
таки праздник! (А. Приставкин).
СИН: выпить. [Е. Б.]

ВЗДУ́МАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает, обиходн.
Вздумали зимой поехать к морю; Что это ты вздумал по 
ночам работать?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздумал А2 ‘Человек А1 решил сделать А2, 
для чего, по мнению говорящего, не было достаточных при-
чин’ [обычно неодобр.].

 Выражение не вздумай используется в качестве предостере-
жения или категорического запрета делать что-л.: Не вздумай 
лезть в воду!; Не вздумай потащить ее в кино (А. Вампилов); 
Не вздумай смыться! (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: вздумать курить в комнате <купить дорогую ино-

марку>.
 Жена моя сейчас вздумала попугать меня, едва не отравилась 

(А. П. Чехов). Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт 
против кесаря, взяты с боем (М. Булгаков). Я тебе, Ермолай, в 
отцы гожусь, а ты на меня кричать вздумал! (Вик. Ерофеев). 
В этой брошюре Енукидзе вздумал вдруг рассказывать о подполь-
ной типографии, которая существовала в Баку (А. Рыбаков).
СИН: надумать, придумать [Придумал вдруг ездить на рабо-
ту на велосипеде], уходящ. прост. удумать; КОНВ: взбрести 
в голову [Он вздумал поехать учиться в Европу – Взбрело 
ему в голову уехать учиться в Европу]; вздуматься; АНА: 
задумать. [Е. Б.]

ВЗДЫХА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вздохну́ть.
вздыхать 1.1 см. вздохнуть 1.1.
вздыхать 1.2 см. вздохнуть 1.2.
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вздыхать 2.1, СОВ нет.
Вздыхать о былом; Вздыхать о далекой столице было не-
когда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздыхает об А2 ‘Человек А1, вспоминая хо-
рошее А2, которое было в его жизни, сожалеет, что А2 в его 
жизни больше нет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: вздыхать о днях молодости <о брошенном доме>.

 Стоит ли вечно томиться, / Можно ль о прошлом взды-
хать, / Только б успеть насладиться, / Только бы страстью 
пылать! (А. Блок). И о самоваре она вздыхала, представляя, 
что дом у них будет, а самовара в дому не будет, теперь их 
не делают, нигде не возьмешь (В. Распутин). Она никогда не 
вздыхала о прошлом, не жалела себя и своей молодости, ни-
кому не жаловалась на жизнь (В. Астафьев).
АНА: тосковать, грустить, горевать; жалеть, сожалеть; 
скучать.
вздыхать 2.2, СОВ нет; разг., уходящ.
Вздыхать по соседке; Она тайно вздыхала по нему с первого 
курса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вздыхает по А2 ‘Человек А1 влюблен в чело-
века А2, но не говорит ему о своих чувствах’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: вздыхать по чужой невесте.

 Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, ка-
жется, отвечали взаимностью (Ф. М. Достоевский). Сам не 
понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая 
женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней 
русский поэт, [...] один из немногих людей, вздыхавших по ней 
платонически) (В. Набоков). А вздыхает ли по Генке Натка – 
этого никто не разберет (В. Тендряков). Пашка числился 
влюбленным в Леночку, я безнадежно вздыхал по Зине Кова-
ленко, а Валька увлекался только собственными идеями 
(Б. Васильев).
СИН: разг. сохнуть [Она по нему сохнет], быть влюбленным; 
ДЕР: разг. вздыхатель; воздыхатель; разг., шутл. воздыхание, 
только МН [Предмет ее воздыханий]. [Е. Б.]

ВЗЛЕТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЗЛЕТЕ́ТЬ.

ВЗЛЕТЕ́ТЬ, ГЛАГ; -ечу́, -ети́т; СОВ; НЕСОВ взлета́ть.
взлететь 1.1 ‘подниматься, летя’: Самолет взлетает.
взлететь 1.2 ‘переместиться вверх от удара или броска’: Мяч взле-
тел над сеткой.
взлететь 1.3 ‘переместиться вверх’: Качели взлетели высоко вверх.
взлететь 2.1 ‘оттолкнувшись, оторваться от земли’: Прыгун взлетел 
над планкой.
взлететь 2.2, перен. ‘взбежать’: взлететь на пятый этаж.
взлететь 3, перен. ‘занять высокое положение’: За последние годы 
он высоко взлетел.
взлететь 4 ‘вырасти’: Цены на недвижимость опять взлетели.

взлететь 1.1
Птица взлетела на ветку; Самолет взлетел пять минут на-
зад; Дети, закинув головы, смотрели, как взлетал воздушный 
змей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел ‘Объект А1 оторвался от поверхности 
или места А3, где он находился, и, летя, поднялся в простран-
ство или на объект А2’.

 Образные употребления: В зале послышался смех, взлетели 
легкомысленные аплодисменты (В. Аксенов); Голос на миг 
смолк [...], а затем взлетел снова (Ю. Домбровский).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: взлететь на вершину <в небо, ввысь>.
А3 • с РОД: взлететь с палубы авианосца <с ветки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно <быстро, не спеша> взле-
тать; высоко взлететь; Взлетела стая птиц; Ракета <само-
лет, вертолет> взлетает.

 Великому комбинатору почудилось даже, что один из 
ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над 
толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе (И. Ильф и Е. Пе-
тров). Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же 
садились (А. Платонов). Небо над степью измеряется высо-
той взлетевшего коршуна (Ч. Айтматов). «Корабль» мягко и 
бесшумно приземлился на поляне почти на том же месте, от-
куда взлетел тридцать девять часов назад (А. и Б. Стругац-
кие). Но здесь, перед ними, где ожидался прорыв танков, 
фронт был устойчив, только чаще обычного взлетали над 
передовой ракеты (Г. Бакланов).
СИН: взмыть; АНА: подняться, набрать высоту; АНТ: опу-
ститься, сесть; спикировать; ДЕР: взлет; взлетный.
взлететь 1.2
Подушка взлетела к потолку; Из-под весла взлетели брызги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел ‘Объект А1под воздействием какого-
то фактора утратил контакт с поверхностью или другим объ-
ектом А3 и быстро переместился в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: взлететь в воздух <к потолку, вверх>.
А3 • ОТКУДА: (Мерзлые комья) взлетели из-под колес.

 Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музы-
ка над вербами ударила сильнее и веселее взлетел сноп искр из 
костра (М. Булгаков). Максим изо всех сил ударил его по руке 
снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух (А. и Б. Стру-
гацкие). Мои сапоги, смешно кувыркаясь, взлетели вверх 
(В. Аксенов). Грошев махнул брюками – с костра взлетел пе-
пел, закружились его хлопья, словно моль (Ю. Коваль).
КОНВ: взмести; АНТ: упасть; осесть.
взлететь 1.3
Игла то и дело взлетала над шитьем; Взлетали то руки, то 
ноги пловцов; Высоко взлетали качели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел ‘Объект А1, соединенный с другим 
объектом или являющийся частью другого объекта, переме-
щаясь или двигаясь очень быстро, на короткий момент ока-
зывается вверху’.

 Стоит пивная бочка, и над ней взлетают руки с кружками 
и поллитровками (Ю. Домбровский). И в тот же миг за спи-
ной у Иуды взлетел нож, как молния, и ударил влюбленного под 
лопатку (М. Булгаков). Старуха поднимала голову так резко, 
что взлетал ее крошечный золотой медальон (C. Довлатов).
АНТ: упасть; опуститься.
взлететь 2.1
Спортсмен взлетел над перекладиной; Он взлетел на коня.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел ‘Человек А1 переместился с земли 
в место А2, находящееся выше, или высоко подпрыгнул, бы-
стрым и сильным движением оттолкнувшись от земли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: взлететь на стул; взлететь над брусьями.

 Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое си-
денье (И. Ильф и Е. Петров). Массовик, стоя под переклади-
ной, легко взлетел и повис с оттянутыми носками и закру-
тился солнышком (Г. Бакланов). От сна еще никто не 
умер, – пробормотал Шурик и взлетел на полку (В. Аксенов).
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СИН: взмыть; АНТ: спуститься; спрыгнуть.
взлететь 2.2, перен.
Взлететь по лестнице на чердак; взлететь на последний 
этаж.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел ‘Человек А1 очень быстро поднялся 
по лестнице или наклонной поверхности А3 в место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: взлететь на пятый этаж <на крышу, вверх>.
А3 • по ДАТ: взлететь по склону <по ступенькам>.

 С воплями он [...] выбежал на Морскую, пробежал по Не-
вскому на угол Мойки и, взлетев на третий этаж, очутился 
там, где жил я (В. Ходасевич). Ворвавшись в подъезд, Иван 
Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту 
квартиру и позвонил нетерпеливо (М. Булгаков). Кивком он 
подозвал к себе негритенка в красной курточке [...], что-то 
приказал ему, и тот вдруг взлетел по винтовой железной ле-
сенке (Ю. Домбровский). Почти не касаясь поручней, взлетел 
он на верхнюю площадку и, очевидно, выбил клинышки из ава-
рийных клапанов (А. Азольский). Я [...] выскочил из кабины, 
скатился по крылу вниз и что есть мочи помчался по той же 
тропке назад, спотыкаясь в сумерках о корни деревьев, и ско-
ро взлетел на крыльцо дома (Р. Ахмедов). Громыхая сапогами, 
минуты через три я взлетел на откос (А. Иличевский).
СИН: взбежать; АНТ: слететь, скатиться.
взлететь 3, перен.
Высоко взлететь по карьерной лестнице; Кто мог подумать, 
что он так высоко взлетит!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел на А2 ‘Человек А1, находившийся 
на низкой ступени А3 в служебной иерархии, быстро и, воз-
можно, минуя промежуточные ступени поднялся на высокую 
ступень А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: взлететь (от старшего лейтенанта) до полков-

ника.
А3 • от РОД: взлететь от старшего лейтенанта (до полков-

ника).
 И как же ты взлетел! Как изменилось твое положение в 

жизни! Как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот 
головы! (А. Солженицын). К тому времени, защитив диссерта-
цию и став завлабом, он взлетел на первую высоту (В. Распу-
тин). За пять лет с тех пор, как на Гале женился, – от вшиво-
го инструктора ЦК комсомола до замминистра МВД взлетел 
(Ф. Незнанский, Э. Тополь). Результат: полуграмотный лей-
тенант, деревенщина, по мнению Агибенина, взлетел сразу 
через две ступени в звании – получил майора (Э. Лимонов).
СИН: подняться; АНТ: слететь.
взлететь 4
Акции взлетели на 25 %; Цены на нефть взлетели на 4 %; 
Евровалюта взлетит в цене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взлетел на А2 ‘Количественный параметр А1 
какого-то объекта, равный А3, или количественный параметр 
объекта А1 быстро стал больше на величину А2 или стал 
равен А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цены на золото взлетели.
А2 • на СКОЛЬКО: взлететь на пятьдесят процентов <в три 

раза, вдвое>.
 • до РОД: (Штраф за безбилетный проезд) взлетел до 500 

рублей.
А3 • с РОД: (Штраф за безбилетный проезд) взлетел со 100 

(до 500 рублей) [невозможно без А2].

КОНСТРУКЦИИ. Если А1 = цена, наряду с конструкцией 
Цены на нефть взлетели в два раза возможна конструкция 
вида Нефть взлетела в цене в два раза.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бешено <безумно> взлететь, взлететь 
до заоблачных высот; взлететь за месяц <за отчетный пе-
риод>; взлететь по сравнению с предыдущим годом.
СИН: вырасти, возрасти, подняться, повыситься; АНА: по-
дорожать; АНТ: подешеветь, упасть в цене.
◊ взлететь на воздух ‘взорваться’: От крошечной искры 
взлетел на воздух весь пороховой завод (Ф. М. Достоевский); 
Однажды такой же юный, как мама, техник ошибся в хими-
ческой формуле, и целый цех взлетел на воздух (Э. Лимонов). 
[Е. Б.]

ВЗМО́РЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН взмо́рья, взмо́рий, взмо́-
рьям.
Рижское <Невское> взморье; проводить лето на взморье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полоса суши, тянущаяся вдоль моря, или часть 
моря, видимая с берега’.

 Вот и шли они по самому-самому взморью, по влажной и 
мерцающей полосе его, и маленькие волны всё время обдавали 
их ноги (Ю. Домбровский). Он жил на взморье, приехал на 
один день, Марина таскала по магазинам (Ю. Трифонов). На 
взморье стояли деревянные дома Калинкиной деревни, возле 
которой на островке находился Пергаментный двор (Т. База-
рова). Конечно, в его доме на взморье, громадном, как замок 
немецкого феодала, могли жить человек пятьдесят, никогда 
не встречаясь друг с другом (Т. Устинова). В мае в Ашулук 
заходила со взморья селедка (А. Иличевский).
СИН: побережье. [Е. Б.]

ВЗНОС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Сделать взнос; платить членские взносы; внести благотвори-
тельный взнос; Первый взнос выплачивается сразу же после 
подписания документов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальная передача лицом А1 денег А2 в 
фонд организации А3 с целью А4, обычно происходящая ре-
гулярно и частями, или сами эти деньги’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взносы членов профсоюза <Петрова>.
 • ПРИТЯЖ: твои взносы.
А2 • в ВИН: взнос в тысячу рублей.
 • в размере РОД: взнос в размере тысячи рублей.
А3 • в ВИН: взносы в фонд защиты окружающей среды 

<в банк>.
А4 • КАКИЕ: пенсионные <страховые> взносы.
 • за ВИН: взносы за квартиру <за машину>.

 Почему бы размер страховых взносов не поставить в пря-
мую зависимость от состояния пожарной безопасности объ-
екта? (Уппсальский корпус). Членские взносы не плачены с 
апреля (В. Войнович). Афины возглавляли союз эллинов, бес-
контрольно распоряжались стекавшимися со всех городов 
взносами (В. Тендряков).
СИН: выплата; АНА: вложение, инвестиция; пожертвование. 
[Е. Б.]

ВЗОБРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; взберу́сь, взберётся, ПРОШ взобра́л-
ся, устар. взобрался́, взобрала́сь, взобрало́сь и взобра́лось, 
взобрали́сь и взобра́лись; СОВ; НЕСОВ взбира́ться.
Взобраться на горку; Малыш взобрался на стул; Они взобра-
лись на чердак по деревянной лестнице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взобрался с А2 на А3 ‘Существо А1, обычно 
прилагая большие усилия и используя все конечности, пере-
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местилось с поверхности или из места А3 на поверхность или 
в место А2, находящееся выше А3, часто с использованием 
сооружения или предмета А4’.

 Ослабленные употребления – без указания на прилагаемые 
усилия: Варя сбросила туфли и с ногами взобралась на кро-
вать (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: взобраться на крышу <на башню, сюда, туда, 

наверх>.
А3 • ОТКУДА: взобраться с пола <с крыши, отсюда>.
А4 • по ДАТ: взобраться по лестнице <по веревке>.

 С отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями 
(Н. В. Гоголь). По этой трубе кот взобрался на крышу 
(М. Булгаков). Они взобрались высоко-высоко в горы, и вокруг 
было так тихо, так холодно (Е. Шварц). Он пошел от нас в 
сторону, раскорякой взобрался на отвал глины и исчез (В. Ак-
сенов). Ступеньки высоки, и ему приходится затрачивать 
огромные усилия, чтобы взобраться (В. Лидин). Изготовить 
чехол оказалось легче, чем взобраться на самую макушку шпи-
ля и укрепить там блок, накинуть петлю, поднять свернутую 
мешковину (Е. Воробьев).
СИН: влезть, залезть, забраться, вскарабкаться; АНА: под-
няться, взойти; АНТ: слезть, сползти. [Е. Б.]

ВЗОЙТИ́, ГЛАГ; взойду́, взойдёт, ПРОШ взошёл, взошла́, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ взоше́дший, ДЕЕПР взойдя́; СОВ; см. 
ВСХОДИ́ТЬ и ВОСХОДИ́ТЬ.
◊ взойти на престол <на трон> ‘начать царствовать’: Новый 
государь, взойдя на престол, первым делом возвращает из 
Сибири [...] тех, кто угодил в опалу при его предшественнике 
(Л. Юзефович). [А. Л.]

ВЗОРВА́ТЬ, ГЛАГ; -рву́ -рвёт, ПРОШ -рва́л, -рвала́, -рва́ло, 
-рва́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ взо́рванный, -ан, -ана; СОВ; 
НЕСОВ взрыва́ть.
взорвать 1
Взорвать бомбу; взорвать динамитом горную породу; Неф-
техранилища были взорваны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвал А2 ‘Человек А1 взрывом объекта или 
вещества А3 разрушил материальный объект А2 или убил 
человека А2’.

 Возможны образные употребления: Перестройка буквально 
взорвала царившую у нас в застойные годы призрачную тишь 
да гладь (Уппсальский корпус).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: взорвать мост <памятник>.
А3 • ТВОР: взорвать бомбой <килограммом тротила>.

 Наполовину обращенный в пепел и взорванный город про-
должал гореть [...] вдали (Б. Пастернак). Директор не раз 
собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, да руки 
все не доходили (Ю. Домбровский). Он решил отомстить 
жизни, уничтожив свое напрасное бездушное тело [...] на 
манер японского камикадзе, взорвав себя, как бомбу (А. Би-
тов). Они узнали, что Александр II будет возвращаться из 
поездки на юг через Москву, и решили взорвать царский поезд 
(С. Сыров).
СИН: подорвать; КОНВ: взорваться.
взорвать 2, только 3-Л, чаще СОВ; уходящ.
Бестактность собеседника взорвала его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвало А2 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что человек А2, испытывавший недовольство, внезапно 

утратил контроль над собой и выразил свое недовольство в 
крайне резкой форме’.

 Расширенные употребления: Новость взорвала Интернет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Резкая отповедь взорвала (дочь).
А2 • ВИН: (Бесцеремонность подруги) взорвала ее.

 Андрея Ивановича взорвало: кровь бросилась ему в голову 
(Н. В. Гоголь). То, как она смотрела на него, как покорно сто-
яла перед ним и держала тарелку, как улыбалась, взорвало его 
опять (Ю. Домбровский). Юра и Вика вышли в коридор, это 
и взорвало Нину (А. Рыбаков).
СИН: взбесить, разъярить; АНА: ударить (кому-л.) в голову 
[Кровь ударила ему в голову]; КОНВ: взорваться. [Е. Б.]

ВЗОРВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -рву́сь, -рвётся, ПРОШ -рва́лся, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и -рва́лось, -рва́лись; СОВ; НЕ-
СОВ взрыва́ться.
взорваться 1
В Чернобыле взорвался атомный реактор; Снаряд не взор-
вался; У него в руках взорвалась бутылка с горючей смесью; 
Газовые баллоны иногда взрываются.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвался от А2 ‘Объект А1 вследствие дей-
ствия внутренних процессов, часто вызванных внешней при-
чиной А2, с оглушительным звуком, яркой вспышкой света и 
выделением большого количества тепловой энергии мгновен-
но распался на части, и эти части с очень большой скоростью 
разлетелись в разные стороны’.

 1. Расширенные употребления применительно к веществу в 
роли А1 в значении ‘Вещество А1 вследствие действия вну-
тренних процессов, часто вызванных внешней причиной А2, с 
оглушительным звуком, яркой вспышкой света и выделением 
большого количества тепловой энергии мгновенно перестало 
существовать в прежней форме’: Динамит взорвался.
2. Ослабленные употребления без указания на яркую вспышку 
света и выделение большого количества тепловой энергии: 
Взорвалась банка сгущенки.
3. Образные употребления применительно к человеку или ча-
стям его тела в роли А1, описывающие эффект очень сильных 
чувств или физических ощущений: Голова готова взорваться; 
Но ему все казалось: вот сейчас, сейчас это кончится, все 
взорвется у него внутри освобождающим, счастливым огнем! 
(А. Берсенева); Необходимо было немедленно, сейчас же с 
кем-нибудь поделиться, иначе бы он взорвался от восторга 
(Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мина взорвалась.
А2 • от РОД: взорваться от удара.
 • ДЕЕПР: взорвался, ударившись о землю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Взорваться в руках; взорваться от ис-
кры <от выстрела, от перегрева>; взорваться с грохотом 
<с оглушительной силой>; Взорвалась бомба <граната>, 
Взорвался снаряд <фугас>, Взорвалась хлопушка; Взорвался 
паровоз <самолет>, Взорвался котел <кинескоп, бензобак>, 
Взорвался телевизор <компьютер>; Взорвалась бочка с по-
рохом, Взорвался пороховой склад <завод>; Взорвалась со-
лярка, Взорвался газ <порох, карбид>; Машина загорелась и 
взорвалась.

 Он услышал многоголосый рев, плеск, – взорвалась глубинная 
бомба, вода ударила, сбросила его с койки (В. Гроссман). Едва 
Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, 
что башню отшвырнуло метров на пятьдесят (А. Н. Толстой). 
Главврач предполагал правильно: во время учений взорвались 
боеприпасы на военном корабле (А. Берсенева). Газ у них взор-



ВЗОРВАТЬСЯ 108 ВЗРОСЛЫЙ

вался, – объяснила Куприну словоохотливая продавщица из 
расположенного рядом магазина, – так бабахнуло! (Д. Донцо-
ва). Броня Курас и Мотя Городецкий взорвались в подвале, из-
готовляя самодельную бомбу (А. Рыбаков).
СИН: детонировать, разорваться; АНА: лопнуть, разле-
теться; подорваться; ДЕР: взрыв; взрывной; взрывчатый; 
взорвать.
взорваться 2.1, необиходн., перен.
Толпа взорвалась криком; Зал взорвался хохотом; Трибуны 
взорвались свистом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвался А2 ‘Люди А1 или люди, находившие-
ся в месте А1, под влиянием сильных чувств неожиданно и од-
новременно выразили их криком или другими очень громкими 
звуками А2’ [А2 обычно крики, хохот, свист, аплодисменты].

 Расширенные употребления применительно к приборам 
в роли А1: Телефон и будильник взорвались одновременно 
(А. Волос); Трубка набрякла тяжелой паузой и – взорвалась 
довольным ржанием (А. Измайлов); Телефон еще раз взор-
вался тревожной трелью, и Павел Николаевич подбежал и 
схватил трубку (С. Таранов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стадион взорвался (громом аплодисментов).
А2 • ТВОР: взорваться овациями.

 Цех взорвался криками. В адрес Марченко уже полетели 
оскорбления. «Мразь! Подонок!» (М. Елизаров). После мерт-
вой тишины зал взорвался. Казалось, детонация ревущей, 
скандирующей толпы снесет стены, опрокинет кресла, со-
рвет люстры (Е. Маркова). Весь ресторан, несколько сотен 
едоков, взорвался в аплодисментах (В. Аксенов). Толпа на 
площади взревела, и было непонятно, с чего она вдруг взорва-
лась бешеным ревом (Б. Васильев).
СИН: разразиться; АНА: огласиться; зашуметь.
взорваться 2.2
Тишина взорвалась громом оваций <оглушительными воплями, 
ружейной пальбой>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвался А2 ‘Состояние А1 отсутствия зву-
ков в каком-л. месте неожиданно сменилось очень громкими 
звуками А2’ [А1 – тишина, молчание].
А1 • ИМ: Тишина взорвалась (криками).
А2 • ТВОР: (Тишина) взорвалась аплодисментами.

 Ненадолго на кухне воцарилось молчание, чтобы потом 
взорваться возгласами возмущения (Н. Леонов). Эта тишина 
была совсем иной по качеству – насмешливо-през рительная 
тишина зрительного зала, вот-вот готовая взорваться сви-
стом и улюлюканьем (М. Елизаров). Главные двери вокзала 
раскрылись сами, управляемые фото элементом, и тишина 
взорвалась многоголосьем (С. Юрский).
АНА: смениться; КОНВ: нарушить.
взорваться 3
Он долго терпел ее брюзжание и наконец взорвался: – Да 
замолчишь ты когда-нибудь?; Она почувствовала, что мать 
готова взорваться, и замолчала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взорвался от А2 ‘Человека А1, который в течение 
некоторого времени подавлял свое недовольство словами или 
действиями А2 человека, с которым он общался или которого 
наблюдал, эти слова или действия так сильно возмутили или рас-
сердили, что он не смог сдержаться и выразил свои чувства рез-
ким высказыванием А3, произнесенным повышенным тоном’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: взорваться от его слов.
 • из-за РОД: взорваться из-за ничтожного замечания <из-

за порванной куртки>.

А3 • «ПРЕДЛ»: «Да замолчишь ты наконец, или нет!» – взор-
вался муж.

 • и ЛИЧН: Взорвался и назвал ее истеричкой <накричал 
на нее>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдруг <неожиданно, внезапно> взорваться, 
сразу <тут же, немедленно, мгновенно> взорваться; Он нако-
нец взорвался; взорваться от негодования <от возмущения>; 
взорваться в ответ; Он был готов взорваться; Просто <прямо, 
буквально> взорвался; Я почувствовал, что сейчас взорвусь.

 И тут он взорвался. Он грохнул кулаком по столу и заорал, 
уставясь на меня бешеными зелеными глазами: – Мерзавцы! 
Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! (А. и Б. Стругац-
кие). Ему показалось, что Петя упомянул о Евлахове без ува-
жения. Этого было достаточно, чтобы Оганезов взорвался 
(В. Каверин). – Черт меня подери! – взорвался весь красный 
Мак-Дункель, – тысяча чертей! Он не понимает! Он не по-
нимает, что без вождя шотландец не воин! (В. Шинкарев). 
Бабушка на деда кричала, дед отмалчивался, пока тоже не 
взрывался (Н. Кожевникова). Ощутив, что Степан может 
сейчас взорваться, он быстро сменил тон (А. Геласимов).
СИН: вспылить, вскипеть, вскинуться, взвиться, вспыхнуть; 
АНА: рассердиться, разозлиться; КОНВ: взорвать [Она взор-
валась от этого – Это ее взорвало]; ДЕР: взрыв. [Т. К.]

ВЗРЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЗОР-
ВА́ТЬСЯ.

ВЗРО́СЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР неупотр.; СРАВН нет, кро-
ме 1.1.
взрослый 1.1 ‘достигший возраста, следующего за подростковым’: 
взрослые дети.
взрослый 1.2, необиходн. или спец. ‘такой. который больше не рас-
тет’: взрослый волк.
взрослый 2.1 ‘состоящий из взрослых’: взрослая компания.
взрослый 2.2, разг. ‘предназначенный для взрослых’: взрослый 
фильм.
взрослый 2.3 ‘свойственный взрослому человеку’: взрослые раз-
говоры.
взрослый 3 ‘взрослые люди’: Не перебивай взрослых!

взрослый 1.1, СРАВН взросле́е.
Взрослые дети; Она жила с взрослым внуком; Он уже взрос-
лый, должен сам решать, как поступить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достиг возраста, следующего за 
подростковым и длящегося до старости, или такой, который 
достиг психологического состояния, свойственного людям 
такого возраста’ [также со словом возраст].

 Расширенные употребления в составе именного сказуемого: 
Тебе сколько лет? [...] Мне уже пять. Я говорю – ты совсем 
взрослый (А. Геласимов); А ты далеко не ребенок, Нина, тебе 
скоро шестнадцать, ты уже взрослая барышня (Л. Чарская).

 Войну она встретила уже взрослой девахой, работала, как 
все колхозники, дни и ночи не разгибаясь (В. Астафьев). Лично 
я молода, но имею взрослого сына! (C. Довлатов). Зачем ста-
новиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не 
делается добрей? (Ф. Искандер). Мне не хотелось видеть 
тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, 
курящим сигареты (Ю. Казаков). Родители [...] глядели на 
своих таких уже взрослых детей умиленно и встревоженно, 
понимая, что со школьным этим балом заканчивается одна 
жизнь и начинается совсем другая (Н. Кожевникова).
АНА: совершеннолетний; зрелый; АНТ: ≈ ребенок, ≈ дитя, 
≈ подросток; ДЕР: взрослость; взрослеть, взрослить; взросло, 
по-взрослому.
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взрослый 1.2, необиходн. или спец.
Взрослые особи; взрослое животное; взрослый организм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, рост которого закончен’ [о животных и 
растениях].

 Травы в этом году были высоки – почти по холку взрослым 
волкам (Ч. Айтматов). То, что страшно яблоневому ростку, не 
страшно взрослой и крепкой яблоне (В. Солоухин). К большо-
му сожалению, пришлось расстаться с некоторыми взрослы-
ми деревьями, так как они были серьезно травмированы 
(Д. Князева). Растет этот папоротник в 45–50-летнем со-
сняке [...] с одиночными взрослыми осинами и березой (Уп-
псальский корпус).
АНА: зрелый; матерый; АНТ: ≈ детеныш; ≈ побег, ≈росток.
взрослый 2.1
Взрослое население страны; играть в составе взрослой ко-
манды; взрослая популяция.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит из взрослых 1.1 и взрос-
лых 1.2 существ’.

 Я прохожу производственную практику во взрослом коллек-
тиве и обязана быть на уровне (В. Кунин). На самом деле взрос-
лая компания привлекала ее больше, чем школьная (А. Рыбаков). 
К этому времени на площади осталось человек двести – меньше 
половины взрослого населения Радуги (А. и Б. Стругацкие).
АНА: совершеннолетний; АНТ: детский.
взрослый 2.2, разг.
Взрослый фильм; купить два взрослых билета; записаться 
во взрослую библиотеку; впервые участвовать во взрослых 
соревнованиях; Взрослая поликлиника находится напротив 
детской.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который предназначен для взрослого1.1 
человека’.

 Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в 
войну (Б. Пастернак). Обложки у нас [...] похожи на детские 
рисунки, а не на обложки взрослого журнала («Столица», 
1997.07.29). Издательства, которые занимались взрослой ли-
тературой, начали посматривать и в сторону детской лите-
ратуры («Известия», 2002.09.10). Праздники бывали разные: 
взрослые и детские, женские и мужские («Народное творче-
ство», 2004).
АНТ: детский.
взрослый 2.3
Взрослые разговоры; взрослое выражение лица; Взрослая при-
ческа ей совсем не шла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный взрослому 1.1 человеку’.

 Впервые за взрослую, трудную, сложную жизнь ему захоте-
лось заплакать (Г. Бакланов). Появилась в нем какая-то суро-
вость, [...] взрослая деловая сосредоточенность (А. и Б. Стру-
гацкие). Их снисходительность, увещевающий, взрослый тон 
еще больше ее задевали (Н. Кожевникова). Сын превратился 
в инфантильного жирного борова, который не может рас-
статься с беззаботным детством и не в силах взять на себя 
взрослую ответственность за свои поступки (И. Новикова). 
Первая его студенческая работа была о лягушке. А первая 
взрослая – о голове миноги (Д. Гранин). Смотрит в закрытую 
дверь бабушкиной комнаты, злобно вытирает взрослые слезы 
с детского лица (В. Кунин).
взрослые 3, в функции существительного; преим. в форме МН.
Взрослых дома не было; Ему не разрешалось ужинать со 
взрослыми; В комнате сидело человек десять взрослых; 
К взрослым следует обращаться на «вы».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взрослые 1.1 люди’.

 Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям 
(В. Ходасевич). Не только взрослые, но и огромные толпы 

подростков окружали капитана (М. Булгаков). Взрослые ре-
шили за нее, что она обязательно должна запоем читать 
Майн Рида, бредить индейцами, скальпами, бизонами, тома-
гавками (Ю. Домбровский). В открытых окнах появились ис-
пуганные лица взрослых, раздались панические крики (Н. Ду-
бов). В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о 
разумности мира взрослых (Ф. Искандер).
АНТ: дети. [Е. Б.]

ВЗРЫВ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
взрыв 1.1
Взрывы на заводах; Эксперимент с реактивами привел к взры-
ву в лаборатории; От взрыва бытового газа пострадало не-
сколько человек.
ЗНАЧЕНИЕ. Взрыв А1 ‘Физический или химический процесс 
распада вещества А1, происходящий очень быстро с выделе-
нием большой энергии, сопровождаемый вспышкой огня и 
очень громким звуком и вызывающий разрушение окружаю-
щих объектов’.

 Возможны образные употребления: Неудовлетворенности 
накапливались, собирались в критическую массу. И однажды 
случился взрыв (В. Токарева); Он допускал, что и на другие мо-
менты человеческой жизни могут влиять космические часы, 
что взрывы творческой энергии, как и спады, регулируются 
этим механизмом (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: водородный взрыв.
 • РОД: взрыв метана.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ядерный <термоядерный, атомный> 
взрыв, химический <тепловой> взрыв; подземный <наземный> 
взрыв; направленный взрыв; взрыв газа; взрыв парового котла, 
взрыв бомбы <детонатора, снаряда, мины>; взрыв на шахте 
<на газопроводе>; очаг взрыва.

 Произошел самопроизвольный взрыв, по-видимому, в ре-
зультате нагревания (И. Грекова). Эти же данные полезны 
для моделирования поведения глубинных слоев Земли, включая 
детонации от атомных и ядерных взрывов («Знание – сила», 
2003). При взрыве бомбы, заложенной неизвестными пре-
ступниками под сиденьем автобуса, сегодня утром погибли 
двое и ранены семь человек («Известия», 2002.11.15). Самую 
большую угрозу для цивилизации представляет астероид из 
того же пояса «1950 D A», встреча с которым вызовет 
взрыв, в 10 раз превосходящий энергию всего атомного арсе-
нала планеты (С. Лесков). Он грезил химическими опытами, 
лабораториями, синтезами, поиском катализаторов и взры-
вами и всего более мечтал о продававшемся в «Детском 
мире» наборе юного химика за пятнадцать рублей (А. Вар-
ламов).
СИН: подрыв; ДЕР: взорваться.
взрыв 1.2
Взрывом сломало дерево; Ответственность за взрыв в аэро-
порту взяла на себя известная террористическая группа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взрыв, предназначенный для разрушения объ-
екта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: взрыв самолета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшой <мощный, разрушительный> 
взрыв; направленный взрыв; оглушительный <глухой> взрыв; 
отдельные взрывы; взрыв моста <железнодорожного по-
лотна>; серия взрывов; грохот <огонь, вспышка> взрыва; 
последствия взрыва; разрушить <разворотить, снести с 
лица земли> взрывом; ранить <оторвать руку> взрывом; 
оглохнуть <ослепнуть> от взрыва.
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 На кое-как прибранном перроне, издолбленном взрывами, 
вечером затеялись танцы под аккордеон (В. Астафьев). Сквозь 
окошко было видно, как поднятая взрывом земля медленно 
распускалась большим черным георгином и медленно опадала 
(И. Грекова). Его разбудил взрыв, он вскочил и увидел, что угол 
основательно разворочен (А. Слаповский). Был третий час 
ночи, взрыв и пожар Андрей назначил на половину четверто-
го (А. Азольский).
ДЕР: взрывчатка; взрывник; взрывной, взрывчатый; взор-
вать.
взрыв 2.1, перен.
Взрыв негодования <восторга>; Раздался взрыв смеха.
ЗНАЧЕНИЕ. Взрыв А1 ‘Внезапно возникшее короткое и 
очень интенсивное проявление эмоционального состояния 
А1 какого-то человека или очень интенсивное действие А1, 
выражающее его чувства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: взрыв отчаяния <ненависти>.

 К Семплеяровской ложе бежала милиция, на барьер лезли 
любопытные, слышались адские взрывы хохота (М. Булга-
ков). Взрыв криков: «Смерть ему, смерть! Распни его, расп-
ни!» (Ю. Домбровский). Он ждал, что последует страшный 
взрыв ярости, никто не осмеливался дважды противоречить 
Верховному Главнокомандующему (В. Гроссман). Распалился, 
занегодовал, а почему – неизвестно, да и неинтересно, [...] и 
вскоре про этот взрыв возмущения забыли (Д. Гранин).
СИН: всплеск, приступ, припадок, конвульсия; АНА: буря.
взрыв 2.2
Следует опасаться социального взрыва.
ЗНАЧЕНИЕ. Взрыв А1 ‘Очень интенсивное проявление про-
цессов А1, имеющих место в обществе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: демографический взрыв.

 Он ратовал за личное освобождение крестьян, иначе взрыв, 
и чем позднее придет отмена крепостной зависимости, тем 
сильнее будет взрыв (Ю. Давыдов).
АНА: революция, буря.
◊ Большой взрыв ‘событие, положившее начало зарождению 
Вселенной и ее расширению и остыванию’: Мы имеет здесь 
в виду и теорию относительности [...] и квантовую механику 
с ее принципом неопределенности; и космологию c ее черными 
дырами, допущением конечности Вселенной и идеей «большого 
взрыва (т. е., по существу, сотворения мира) (В. Успенский). 
[Е. Б.]

ВЗРЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЗОРВА́ТЬ.

ВЗРЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЗОР-
ВА́ТЬСЯ.

ВЗРЫВЧА́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
Запас взрывчатки; заложить заряд взрывчатки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, используемое для того, чтобы про-
извести взрыв’.

 В развалинах Днепрогэса саперы обнаружили 360 тонн 
взрывчатки, предназначенной для взрыва электростанции 
(С. Сыров). Ветер усилился, [...] донесся кислый запах взрыв-
чатки, тухлой гари (Е. Воробьев). Да разве вы не понимаете, 
что брать с собой на гору такого человека все равно что 
рюкзак взрывчатки с детонаторами тащить! (Ю. Виз-
бор).
СИН: взрывчатое вещество; АНА: динамит, тротил, гек-
соген. [Е. Б.]

ВЗЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ воззва́ть; высок.
Взывать к Богу; воззвать о помощи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взывает к А2 ‘Человек А1, находясь в плохой 
ситуации или в плохом состоянии и чувствуя, что он не сможет 
сам изменить ситуацию или свое состояние к лучшему, обра-
щается к человеку или высшей силе А2, побуждая их сделать 
А3 и тем самым помочь ему’.

 1. Метонимические употребления применительно к неко-
торым внутренним атрибутам человека к роли А2: взывать к 
совести <к чувству справедливости>; Ты взываешь к логике 
и здравому смыслу (С. Довлатов).
2. Образные употребления: И в дни празднеств, и в годину 
испытаний колокольный набат взывал к сердцам сограждан 
(Уппсальский корпус); В ночи взывают к дню чернила и бума-
га (Б. Ахмадулина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: взывать к отцу <к небу>.
А3 • чтобы ПРЕДЛ: взывать (к кому-л.), чтобы он вмешался.

 День исчез в квадратах окон [...], и совершенно неслышным 
пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы взы-
вала Елена (М. Булгаков). Он взывал к теням Ломоносова и 
Эйнштейна, он цитировал передовые центральных газет, он 
воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было 
тщетно (А. и Б. Стругацкие).
СИН: молить, умолять, просить; АНА: апеллировать; обра-
щаться (к кому-л.); ДЕР: взывание, воззвание. [Е. Б.]

ВЗЫСКА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; офиц.
взыскание 1
Взыскание алиментов; взыскание штрафа в размере 5000 руб.; 
срок взыскания долга.
ЗНАЧЕНИЕ. Взыскание А2 с А3. От взыскать 1: А1 взыскал 
А2 с А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: взыскание (задолженности) налоговой инспек-

цией.
А2 • РОД: взыскание налогов <задолженности>.
А3 • с РОД: взыскание с должников <с крупного бизнеса>.
А4 • по ДАТ: взыскание по суду [обычно А4 = суд].
 • через ВИН: взыскание через суд.
 • КАКОЕ: взыскание во внесудебном порядке.

 Право взыскания убытков с украинских и других властей 
предоставляется Войску Донскому (А. Деникин). Налоговая 
инспекция вынесла решение о взыскании недоимки и направи-
ла на предприятие судебных приставов (Н. Маус). Текст бе-
рестяного документа часто называет имена других лиц – 
идет ли речь о каком-либо деловом или бытовом поручении к 
ним или же о взыскании с них долгов (В. Янин).
взыскание 2
Карточка взысканий и поощрений; наложить <снять> взыска-
ние; получить взыскание. Взыскание было отменено по суду.
ЗНАЧЕНИЕ. Взыскание от А1 за А3. От взыскать 2: А1 взы-
скал с А2 за А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: партийное взыскание.
А3 • за ВИН: взыскание за опоздания <за нарушения трудовой 

дисциплины>.
 • КАКОЕ: дисциплинарное взыскание.

 А2 обычно не выражается.
 Правда, наложили пустяковое взыскание, но он понимал, 

что попал под подозрение, и это было хуже всего (В. Быков). 
Где работал? Имел взыскания? (Ю. Домбровский). Иван Ва-
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сильевич был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, 
пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с 
работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений 
с повышением (Ю. Трифонов). В январе 1836 года Жоржа 
Дантеса, несмотря на множество дисциплинарных взысканий, 
производят в поручики (В. Отрошенко). Хорошо известен слу-
чай, когда американский адвокат был подвергнут дисципли-
нарному взысканию за размещение рекламы на спичечных 
коробках с указанием телефона и надписью «Если Вам нужна 
помощь – она у Вас есть» («Адвокат», 2004.12.01).
АНА: выговор; штраф; наказание. [Е. Б.]

ВЗЫСКА́ТЬ, ГЛАГ; взыщу́, взы́щешь; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
взы́сканный; СОВ; НЕСОВ взы́скивать.
взыскать 1, офиц.
Взыскать компенсацию <налог, штраф>; Суд постановил 
взыскать с государства в пользу граждан значительную сум-
му денег.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взыскал А2 с А3 ‘Лицо А1, считая, что лицо 
А3 должно, в соответствии с законом, заплатить ему опреде-
ленную сумму А2, заставило лицо А3 сделать это, обычно с 
помощью официального лица А4’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Администрация взыскала (ущерб).
А2 • ВИН: взыскать долг <алименты, 2 миллиона рублей>.
А3 • с РОД: взыскать с ответчика <c бывшего мужа>.
А4 • по ДАТ: взыскать по суду [обычно А4 = суд].
 • через ВИН: взыскать через суд.
 • КАК: взыскать во внесудебном порядке.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Суд взыскал (ущерб).
А2 • ВИН: взыскать долг <алименты, 2 миллиона рублей>.
А3 • с РОД: взыскать с ответчика <c бывшего мужа>.
А4 • в пользу РОД: взыскать в пользу истца.

 Как показывает практика, налоговики не желают мирить-
ся с тем, что до истечении сроков давности они уже не мо-
гут взыскать недоимку и пени с налогоплательщика («Учет, 
налоги, право», 2004.08.03). Как только у любого из его кли-
ентов возникнут финансовые проблемы, руководство банка 
тут же потребует немедленно взыскать долг (С. Данилюк). 
Если работник уже уволился, то взыскать с него убытки 
можно и через суд («Известия», 2003.02.13).
ДЕР: взыскание.
взыскать 2, уходящ.
Он знал, что начальник обязательно взыщет за опоздание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взыскал с А2 за А3 ‘Человек А1, считая, что 
человек А2 сделал плохое А3 и имея власть наказать А2 за 
это, наказал А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с РОД: взыскать с подчиненных.
А3 • за ВИН: взыскать за безделье.

 Вот у генерала Гиндина на стройке – каждый кирпич на 
счету, – сказал Скворцов. – Разбили – взыщут, генерал – со 
своего подчиненного, тот – с прораба, прораб – с рабочего 
(И. Грекова). Знал же, что не простят, взыщут по всей стро-
гости (В. Быков).
ДЕР: взыскание; взыскательный.
◊ Не взыщи(те) ‘говорящий, считая, что его собеседник имеет 
основания быть недовольным, заранее просит у него проще-
ния’: Угощенье скромное, уж не взыщите; Не взыщите, если 
чем когда обидела. Злое сердце у меня, а всё от дурной судьбы 
(И. Грекова). [Е. Б.]

ВЗЯ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН взя́ток.
Обвинить чиновника во взятках; получить нужную информа-
цию за взятку; прописаться в Москве за взятку; Он взяток 
не берет.
ЗНАЧЕНИЕ. Взятка А1 за А3 ‘Передача человеком А1 офици-
альному лицу А2 денег или другой ценности А4 с целью по-
лучения от А2 незаконной услуги А3 или сама эта ценность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: взятка от коммерсанта <от ученика>.
 • ПРИТЯЖ: ваша взятка.
А2 • ДАТ: взятка министру <служащему банка>.
А3 • в ВИН: взятка в 100 долларов.
 • в размере РОД: взятка в размере 100 долларов.
 • ТВОР: взятка билетами в театр <продуктами>.
А4 • за ВИН: взятка за прописку <за предоставление закры-

той информации>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <крупная, баснословная> взятка; 
завуалированная <скрытая> взятка, откровенная взятка; 
офиц. дача взятки; размер взятки, 5000 рублей взятки, взятка 
в 5000 рублей; борьба со взятками; дать <сунуть> взятку; 
брать <вымогать> взятку, получить взятку; поступить на 
факультет за взятку <без взятки>.

 Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? 
Борзыми щенками (Н. В. Гоголь). Он знал, что шеф жандар-
мов берет большие взятки и даже переписал на себя чьи-то 
золотые прииски, но мирился с этим (Ю. Тынянов). Вступи-
тельные экзамены в университеты и институты, как я уже 
говорил, в середине 30-х гг. были и строже, и – в пределах не-
которых классовых ограничений – честнее: о взятках про-
фессорам никто и слыхом не слыхивал (И. Дьяконов). Он на 
рынках не любил ничего покупать, ни одной взятки никому в 
жизни не дал, был по-своему человеком уникальным и внесо-
ветским (А. Варламов). Ни взятки, ни бездействие, ни кор-
рупция не являются в России поводом для отставки (Ю. Ла-
тынина). Лицензии на экспорт нефти выдавались в России 
легко, но уже, естественно, за взятки (А. Тарасов).
СИН: подкуп; поборы; АНА: подарок, дар; ДЕР: взяточник.
◊ Взятки гладки (с кого-л.) ‘не имеет смысла требовать, чтобы 
человек А1 что-то дал или сделал ввиду отсутствия у него необ-
ходимых для этого ресурсов или способностей’: Мы – деревен-
ские, люди темные, с нас взятки гладки (В. Шукшин). [Е. Б.]

ВЗЯТЬ, ГЛАГ; возьму́, возьмёт; ПРОШ взял, взяла́, взя́ло и 
взяло́, взя́ли; ПРИЧ СТРАД ПРОШ взя́тый, взят, взята́, взя́то, 
взя́ты; СОВ; НЕСОВ брать.
взять 1–14 см. брать 1–14.
взять 15, разг.
А он взял и помер; А они взяли и померли; И тут он возьми и 
помри <возьми и брякни глупость>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 взял и А2 ‘Человек А1 сделал А2, или с ним 
или другим объектом А1 случилось А2; говорящий подчерки-
вает полную неожиданность А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компьютер взял и сломался.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто с предшествующей частицей а; только в контексте по-
следующих частиц и, да или да и: А он <они> возьми и помри; 
А он <они> возьми да (и) помри.
2. Обязательно полное совпадение грамматической формы 
взять и формы полнозначного глагола в позиции А2: А забор 
взял и развалился; А забор возьми и развались.

 Но вдруг взял и запел, каркая на один лад как в строю 
(О. Павлов). Мне казалось, что блаженной библиотечной ти-
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шины я уж точно не выдержу – вдруг возьму и завизжу, заору 
как резаный или выкину что-нибудь в этом роде (В. Белоусо-
ва). Ну и что, что платье старое, из него мать фартук 
сшить хотела, а он взял и изрезал! (А. Слаповский). Я моло-
ток взял и ка-ак ударил ее! (Б. Екимов). И не успел он огля-
нуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему пря-
мо в рыло!.. (М. Булгаков). Денег институту Богомольца 
выделили немерено, но профессор неожиданно возьми и умри 
(З. Юрьев).
взять 16, обычно ПОВЕЛ или ИНФ.
В школе сейчас детей очень перегружают, взять хоть нашу 
гимназию; В кризис цены на недвижимость сильно падают, 
возьми <возьмите> хоть прошлый год.
ЗНАЧЕНИЕ. Возьми <взять> хоть А1 ‘Считая, что существу-
ет много других объектов или ситуаций, подтверждающих 
правильность ранее сделанного им утверждения, говорящий 
предлагает адресату рассмотреть А1 в качестве примера, под-
тверждающего правильность его утверждения’ [часто в соче-
тании с частицами хоть, хоть бы, к примеру].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Взять <возьми> хоть меня.

 А вы свой несчастный опыт переносите на всё человече-
ство. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш 
брак несчастливым? (А. И. Куприн). Возьмите хоть меня, 
мужики: перевожу крупные суммы, а суточных получаю с 
гулькин нос (В. Аксенов). Певцы тоже несдержанные быва-
ют, возьми хоть Шаляпина (И. Ратушинская). Совсем уже 
одурели от страха. Возьми хоть меня. Начальства боюсь, 
подчиненных боюсь, а совести своей не боюсь (В. Войнович). 
Большинство народа живет другой жизнью, не этими вол-
чьими порядками, а любовью к человеку. Взять хоть бы нас, 
говорит, рабочих. Чего нам делить, чего друг другу завидо-
вать? (Г. Марков). Взять хоть наших солдат: между ними, 
полагаю, вольнодумцев более, нежели фанатиков (Д. Мереж-
ковский).
◊ Взять моду см. МОДА; взять свое ‘оказать свое воздей-
ствие на ситуацию, пересилив воздействие противоположно 
направленного фактора’: Наконец усталость взяла свое – он 
заснул; взять в толк см. ТОЛК; взять кого-л. за глотку <за 
горло, за жабры> ‘поставить человека А1 в такие условия, 
что он вынужден выполнять нежелательные для него действия 
А2’: Как только приедет Мансур, нужно взять его за горло: 
пускай одолжит рублей триста, потом с издательством 
рассчитается (Ю. Трифонов); взять на абордаж см. АБОР-
ДА́Ж; взять на себя что-л. ‘обязаться сделать что-л.’: Он 
взял покупку билетов на себя; недорого возьмет ‘Человек 
А1 легко сделает плохое действие А2’ [часто в сочетании с 
глаголом соврет]: Федьку не стал и спрашивать: он соврет – 
недорого возьмет (А. Гайдар); ни дать ни взять см. ДАТЬ; 
С чего <откуда> А1 взял (что А2)? ‘Говорящий спрашивает, 
на каком основании человек А1 имеет мнение А2, которое 
говорящий считает не соответствующим действительности?’: 
– Я не обиделся. С чего ты взял? (А. Геласимов); черт возьми 
кого-л. см. ЧЁРТ; раз, два, взяли! ‘команда вместе поднять 
нечто тяжелое’; Ваша <твоя, их> взяла ‘говорящий признает, 
что победил его оппонент’. [В. А.]

ВЗЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; возьму́сь, возьмётся; ПРОШ взя́лся, взяла́сь, 
взяло́сь, взяли́сь и взя́лось, взя́лись; СОВ; см. БРА́ТЬСЯ.
◊ Откуда ни возьмись ‘неизвестно откуда внезапно появился 
объект А1’: Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной 
решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде 
(М. Булгаков); Взялся за гуж, не говори, что не дюж ‘Если 

человек начал делать какое-л. дело, он не должен отказываться 
от него из-за его трудности’. [В. А.]

ВИБРИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ нет.
вибрировать 1.1
Стекла окон вибрировали; Сваи вибрировали при каждом 
ударе; Мобильный телефон вибрировал в кармане.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Технический объект А1 или его часть А1 ча-
сто колеблется, причем его колебания могут сопровождаться 
звуком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пол <платформа> вибрирует.

 1. Суженные употребления применительно к названиям 
музыкальных инструментов или их частей в роли А1 для обо-
значения издаваемых ими при вибрации звуков: Гонг, вибрируя, 
издает чистый и сильный звук; От движения струи воздуха 
струны вибрируют, создавая аккорды необычного, нежного 
тембра (Наука и жизнь, 2009).
2. Образные употребления:. Как [...] не назвать стихи, не 
слишком часто вызываемые памятью, однако до сих пор жи-
вущие, вибрирующие во мне столько лет (К. Ваншенкин); 
Душа предчувствует глубину и вибрирует в ответ (Р. Нахапе-
тов); Около четырех суток просидела Медея у вагонного окна, 
изредка вытягиваясь на нижней полке и засыпая неровным и 
вибрирующим сном (Л. Улицкая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слабо <едва, слегка, сильно> вибриро-
вать.

 Он эту косу перевернет сто раз, проверит ее на ощупь и 
на слух, как она звенит, как вибрирует (А. Рыбаков). Пущен-
ное с невероятной силой короткое метательное копье вибри-
ровало у его ног как предупреждение: стоять! (С. Осипов). 
Потом лежать надоедает, ты спускаешься с чердака по 
шаткой, вибрирующей, почти живой лестнице (П. Мейлахс). 
Обычно корпус самолета вибрирует от работающего двига-
теля с частотой 30–50 Гц («Наука и жизнь», 2007). Железный 
клюв прижимал камень к земле, и раздавался короткий треск 
вибрирующего металла (Д. Каралис).
СИН: дрожать; сотрясаться, трястись; ДЕР: вибрация, 
вибратор; завибрировать; вибро... [виброзвонок, виброди-
намик].
вибрировать 1.2
Тело вибрировало в такт музыке; Его колени вибрировали.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тело А1 или часть А1 тела человека из-за внеш-
него воздействия или особенного эмоционального или физи-
ческого состояния человека дрожит или совершает колеба-
тельные движения’.

 1. Метонимические употребления применительно к тканям 
тела: Мышцы сокращались невпопад, некоторые уже только 
беспомощно подрагивали, вибрировали, дергались из последних 
сил (С. Болмат).
2. Расширенные употребления применительно к частям тела 
животных: Ясно вижу: надкрылья вибрируют, друг дружку 
задевая, отсюда и звук: стрекотанье ли, пенье – кому как 
(Б. Екимов).

 Рука с топором, занесенная над головой, предательски 
подрагивает от напряжения, вибрирует в локте (А. Троиц-
кий). Голова страшно вибрировала, ноги дрожали. Он боялся 
рухнуть в обморок (П. Мейлахс). Он осознал, наконец, что 
ему мешает – свет! – он заставлял неприятно вибрировать 
тело, каждый сустав которого словно находился не на ме-
сте и от того ныл (С. Осипов). Мясистое, в розовых склад-
ках лицо [...] двигалось, дергалось, как хорошо натянутая 
маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей 
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(Ю. Трифонов). С каждым касанием его губ девушка вздра-
гивала, выпрямлялась и натягивалась, как струна, дрожа и 
вибрируя (А. Азольский).
СИН: дрожать, трястись, сотрясаться; дергаться, подер-
гиваться; ДЕР: вибрация.
вибрировать 2
Голос вибрирует; Из-за двери слышался чей-то вибрирующий 
баритон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вибрирует ‘Звук, производимый человеком 
или устройством А1, часто и быстро, но не намного меняет 
высоту тона’.

 Метонимические употребления применительно к голосу: На 
миг он прислушался к его голосу, хриплому, резкому, странно 
вибрирующему (Л. Зорин).

 Слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неис-
товстве, породившем эти строки (Э. Герштейн). Звуки зум-
мера гулким эхом, дробясь на вибрирующие отражения, воз-
вращались из темных ниш и черных ходов (Г. Николаев). 
Внезапно все наполнилось протяжными вибрирующими зву-
ками («Знание – сила», 2003). Много позже мне пришлось 
слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, 
как звук задрожавшей пилы (И. Сухих).
СИН: дрожать; АНА: дребезжать; ДЕР: вибрация; зави-
брировать.
вибрировать 3, разг.
Пожалуйста, не вибрируй, все обойдется!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, испытывая сильные эмоции, ведет 
себя неспокойно – как бы дрожит под их воздействием’.

 Иногда я поглядывал на жену: она уже вибрировала, словно 
отплывающий пароход, – это ее начинал донимать педагоги-
ческий зуд (С. Иванов). Не вибрируйте, дорогуша, – поморщил-
ся Начтов. – Энтузиазм настораживает (И. Адамацкий). 
Илья вбежал, торжественный и вибрирующий, как самолет 
на взлетной полосе (С. Лунгин). Они заходили в лес все глубже, 
и он чувствовал спиной, как вибрирует трезвеющий Левченко 
(В. Рецептер).
СИН: дрожать, трястись; АНА: волноваться. [Е. Б.]

ВИД1, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов, не пода́ть ви́ду, и́з виду и 
из ви́ду, име́ть в виду́, быть на виду́, только ЕД, кроме 3.1 и 5.
вид 1 ‘то, как выглядит объект’: неряшливый вид.
вид 2.1 ‘одно из состояний объекта, имеющее внешние признаки’: 
явится в пьяном виде.
вид 2.2 ‘форма’: пирожное в виде сердечка.
вид 3.1, преим. МН ‘то, как выглядит большой красивый простран-
ственный объект’: виды Венеции.
вид 3.2 ‘то, как выглядит большой пространственный объект с опре-
деленного места’: вид на Монблан с самолета.
вид 4.1 ‘зрительное восприятие’: При виде еды он повеселел.
вид 4.2 ‘пространство, в котором видно объект’: в виду неприятеля.
виды 5, только МН ‘планы относительно объекта’: иметь виды на 
бабушкину квартиру.

вид 1
Стоять с глупым видом; По виду и не скажешь, что ему ше-
стой десяток; Он имел вид человека, чудом спасшегося от 
смертельной опасности; Деревня имела заброшенный вид.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность зрительно воспринимаемых при-
знаков А2 объекта А1, создающих общее впечатление о нем’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (растерянный) вид сына; (неухоженный) вид клумбы.
 • ПРИТЯЖ: его (растерянный) вид.
А2 • РОД: (У него) был вид заговорщика.
 • КАКОЙ: заговорщицкий вид.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Cчастливый <огорченный, делано-равно-
душный> вид; цветущий <больной> вид; рассеянный <из-
умленный> вид; виноватый <беспокойный, затравленный, 
озабоченный> вид; молодой человек спортивного вида; жи-
лище странного вида; официального вида бумага с печатя-
ми; придавать таинственный вид; Ваша кожа будет иметь 
здоровый вид; Улица приобрела нынешний вид десять лет 
назад; Это был человек самого обыкновенного вида; У него 
вид уличного забияки.

 Офицерские брюки, хромовые сапоги, начищенные до бле-
ска, китель (ордена и медали на нём поблескивают и позвани-
вают [...]) – в таком виде хотел предстать перед институт-
ской верхушкой (А. Азольский). Ирина осталась сидеть внизу 
с невозмутимым видом (В. Токарева). Вольготно вытянувшись 
на траве, они всем своим видом показывали, что всецело по-
лагаются на него, потому что он – командир и должен обо 
всем позаботиться (В. Быков). Отец сидел за столом, непод-
вижно уставившись в стену, с видом человека, решающего 
сложную задачу (В. Белоусова). Девушка шла [...] по городу, в 
грязную слякотную погоду, когда Саратов удивительно не-
красив, когда у него просто-напросто нищенский вид (А. Сла-
повский).
СИН: необиходн. облик, внешность, наружность; ДЕР: вы-
глядеть.
вид 2.1
Подать работу в исправленном виде; явиться домой в пьяном 
виде; сформулировать проблему в общем виде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одно из возможных состояний А2 объекта А1, 
которое обычно имеет зрительно наблюдаемые признаки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: измененный <улучшенный, редуцированный> 

вид.
КОНСТРУКЦИИ. А2 реализуется преимущественно в составе 
конструкции в + ПР; при этом сочетания типа в пьяном <трез-
вом, исправленном, урезанном> виде часто синонимичны соот-
ветствующим прилагательным и причастиям в форме ТВОР: 
Нельзя выходить к гостям в пьяном виде – Нельзя выходить 
к гостям пьяным.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Получить текст в урезанном виде; прода-
вать мясо в сыром виде; послать сообщение в закодированном 
виде; представить информацию в удобном <сжатом, уточ-
ненном> виде; подать статью в готовом виде; Он первый раз 
пришел на работу в приличном виде.

 Ни в пьяном, ни в трезвом виде даже самый неопытный шо-
фер не направит машину на движущийся и хорошо обозревае-
мый транспортный объект (А. Азольский). Дело должно 
иметь абсолютно законченный вид – так, чтобы его можно 
было показать любой, самой высокой инстанции (Ю. Домбров-
ский). Всё, что публикуется в электронном виде, доступно 
для всех заинтересованных пользователей литературного Ин-
тернета («Октябрь», 2003). Они [присяжные] имеют право 
задавать вопросы участникам судебного разбирательства в 
письменном виде («Газета», 2003.07.02).
СИН: вариант; АНА: ипостась.
вид 2.2
Эскимо в виде елочки; Лекарство выпускается в виде табле-
ток и капель; Рогалик имеет вид полумесяца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Форма А2 объекта’.

 Расширенные употребления применительно к действиям 
или ситуациям в роли А1: Наши разговоры всегда имели вид 
коротких и колких реплик.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: подушка в виде кота.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блюдо в виде большого листа; мыло в виде 
зеленой лягушки; миндальное пирожное в виде сердечка.

 Он должен был собирать деньги девочкам на подарки к 
Восьмому марта и ехать закупать в «Детский мир» дурацкие 
игрушки в виде дешевых кукол или резиновых ежиков (А. Вар-
ламов). Подарки Анна принимала исключительно в виде кон-
фет и цветов (В. Токарева). Друзья, о которых я пишу, на 
меня не обижаются, поскольку сами люди остроумные и всег-
да готовы дать мемуаристу сдачи в виде эпиграммы, анек-
дота или забавной байки по его адресу (Г. Горин). Успешно 
развивается политический диалог России с африканскими 
государствами в виде контактов на различных уровнях («Ди-
пломатический вестник», 2004).
СИН: форма; АНА: формат; ДЕР: выглядеть.
вид 3.1, обычно в форме МН.
Открытка с видами Венеции; любоваться видом гор на за-
кате.
ЗНАЧЕНИЕ. Вид А1 ‘Совокупность деталей большого про-
странственного объекта А1, заметная издалека и оцениваемая 
эстетически’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Виды Кавказских гор <средиземноморских горо-

дов>.
 • КАКИЕ: швейцарские виды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Панорамные виды; один из лучших видов; 
прекрасный <роскошный, шикарный> вид; любоваться видом.

 Все члены экспедиции были поражены, когда прямо перед 
их глазами из воздуха появился красивый бордовый альбом с 
видами города Прибайкальска (М. Сергеев). На прощанье 
гаучо подарил вышколенному гиду открытку с видом велико-
лепного ночного Буэнос-Айреса (А. Варламов). Стояла вверху, 
любовалась видом. Далеко внизу, у подножия холма, – полынья, 
над ней клубится пар (И. Грекова).
АНА: панорама; пейзаж; картина; зрелище.
вид 3.2
Вид на город с борта самолета; Отсюда открывался чудес-
ный вид на залитую солнцем долину.
ЗНАЧЕНИЕ. Вид на А2 из А3 ‘Совокупность деталей большого 
пространственного объекта А2, которую человек А1 видит с 
места А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: вид на крепость.
А3 • ОТКУДА: вид из комнаты; вид с горы; вид сверху.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасный <удручающий> вид; вид из 
окна <с балкона, с крыши>; вид на далекие горы; Оттуда 
открывался вид на весь город.

 С одиннадцатого этажа был замечательный вид на по-
левой простор, реку и темневшее главами собора село Коло-
менское (Ю. Трифонов). Хороший был вид из окна: дома, ули-
ца – всё снегом прикрытое, словно принаряженное (Б. Екимов). 
Есть чудные места. Вид на Савкину Горку, аллея Керн (С. До-
влатов). При входе открывается вид на маленький домик с 
ведущей к нему извилистой дорожкой («Сад своими руками», 
2003.01.15).
вид 4.1
При виде грозного противника пехота обратилась в бегство; 
Вид крови не испугал ее.
ЗНАЧЕНИЕ. Вид А2 ‘Зрительное восприятие существом А1 
объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: Вид еды (вызывал отвращение).

 При виде еды хозяйка воспрянула духом (В. Астафьев). Го-
лодные волки при виде зайцев, обитавших рядом за проволокой, 

исходили слюной и щелкали зубами (В. Быков). Лишь у пороч-
ного человека вид обнаженного тела рождает грязные ассо-
циации (С. Довлатов). Егор чего-то вдруг остолбенел при виде 
коров (В. Шукшин). Не знаю, как объяснить чувство, возни-
кающее при виде первого читателя (В. Аксенов).
вид 4.2
Скрыться из виду; на виду у всех.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пространство, в котором человек А1 может ви-
деть объект А2’ [только в сочетаниях из виду, на виду, уходящ. 
в виду].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: (на) виду у всех прохожих.
А2 • РОД: (в) виду городских стен.

 Они медленно поехали по скользкой узкой улице и вскоре 
оказались на загородном шоссе. Город исчез из виду (И. Мура-
вьева). Птица часто пропадала из виду, и мы мчались за ней, 
улавливая пульсацию передатчика (А. Иличевский). Да он не 
был запечатан, – усмехнулась она, – лежал на самом виду на 
твоем столе (Ю. Домбровский). [Дворец] не отличался от 
любого дома на Невском, разве что был втрое шире и стоял 
на виду (С. Довлатов). На открытой веранде, в виду снеговых 
вершин, кладет Кли таких безнадежных [...], заставляет ды-
шать кислородом, и, случалось, Кли на год удавалось оття-
нуть смерть (М. Булгаков).
СИН: поле зрения.
виды 5, только в форме МН.
Виды на урожай; Его виды на будущее; Она имела виды на 
эту квартиру.
ЗНАЧЕНИЕ. Виды А1 на А2 ‘План, который имеет человек 
А1 относительно объекта А2 и реализация которого принесет 
А1 выгоду’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мамины виды (на дачу).
А2 • на ВИН: виды на жилье.

 Первым в картотеку попал Андрей, братья имели на него 
серьезнейшие виды (А. Азольский). У Сидорова были свои 
виды на наш город, вернее, на нашу железнодорожную стан-
цию (А. Рыбаков). Господин Ивая [...] имел самые серьезные 
виды на будущее открытого им «табачного гения» (А. Гела-
симов). Обсуждали роль бизнеса в строительстве рыночной 
экономики, виды на членство России в ВТО, реформу банков-
ской системы, налоговую реформу («Итоги», 2003.02.25).
СИН: перспектива; АНА: план.
◊ Для вида ‘чтобы создать положительное впечатление, не 
соответствующее действительности’: Были, конечно, и такие, 
которые прощали скорее для вида, притворялись, что про-
щали (Э. Володарский); на вид <с виду> ‘судя по внешним 
признакам’: На вид <с виду> ему лет семнадцать; под видом 
А1 ‘выдавая себя за человека А1 или выдавая какой-то объект 
или ситуацию за А1, обычно с плохой целью’: проникнуть в 
квартиру под видом слесаря; продавать наркотики под видом 
лекарств; произвести осмотр помещения под видом проверки 
пожарной безопасности; вид на жительство ‘документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства и подтверждающий его право на постоянное 
проживание на территории данного государства’: Высылать ее 
не стали, просто отобрали паспорт и выдали временный вид 
на жительство в СССР (А. Архангельский); у всех на виду 
‘так, что все люди легко замечают это’: Он у всех на виду за-
нимается антисоветской деятельностью (Ю. Домбровский); 
сделать что-л. в лучшем виде а) ‘очень хорошо’: Все будет 
обделано за два-три часа в лучшем виде (Ю. Домбровский); 
б) ‘как можно лучше’: Следует приготовить хороший кофе с 
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ликером, с тортом, все в лучшем виде (Д. Гранин); в чистом 
виде А1 ‘А1, и ничто другое’: Это клевета в чистом виде; 
ни под каким видом ‘ни при каких обстоятельствах’: Ни под 
каким видом не открывай дверь!; видать виды а) ‘испытать 
много трудностей в течение жизни и приобрести большой 
жизненный опыт’: Видавший виды старик врач разжал шпа-
телем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга 
(В. Шаламов); б) в форме ПРИЧ ПРОШ ДЕЙСТВ перен. ‘ста-
рый и потертый, избитый, изношенный и т. п.’ [о вещах]: [Он] 
успел поставить на огонь свой видавший виды котелок старо-
го вояки (Ф. Искандер); делать вид ‘притворяться’: Он сделал 
вид, что не слышит меня; не подать <не показать> виду 
‘скрыть свое внутреннее состояние’: Он и виду не подал, что 
испугался; Она рассердилась, но не показала виду; быть на 
виду ‘занимать такое общественное положение, при котором 
человек становится известен многим людям’: Что касается 
Георгия Кошелева, то триумф, прием, вся эта помпа его не-
сколько оглушили, не привык быть на виду – скромный парень 
(А. Рыбаков); иметь в виду а) ‘подразумевать’: Что ты имел 
в виду, когда говорил, что время упущено? б) ‘учитывать’: 
Только имей в виду, что в мужья я все-таки выбираю Генку 
(Л. Улицкая); Приходилось иметь в виду, что часам к пяти 
окончательно стемнеет (А. Волос); ставить что-л. на вид 
кому-л.‘делать выговор в официальной форме’: Главному ин-
женеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на 
производстве (В. Шаламов); потерять <выпустить> кого-л. 
из виду ‘перестать получать сведения о чем-л. или о ком-л.’: 
Я совсем потерял <выпустил> его из виду в последние годы; 
упустить <выпустить> из виду ‘не учесть’: Как-то я упу-
стил из виду, что день здесь должен оказаться значительно 
короче, нежели на широте Москвы (М. Бутов); иметь блед-
ный вид ‘попав в неприятную ситуацию, быть очень расте-
рянным или испуганным’: – Твой папаша имел бледный вид 
на толковище в Союзе, – скользя безразличным взглядом по 
вагону, заметил Никита (О. Новикова). [А. П.]

ВИД2, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
вид 1, обычно МН.
Виды оружия; В меню было представлено 10 видов рыбных 
блюд; Цены на отдельные виды товаров будут повышены.
ЗНАЧЕНИЕ. Виды А2 ‘Группы объектов или явлений А1, име-
ющие какое-то общее свойство и поэтому входящие в один 
более крупный класс объектов или явлений А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: виды спорта <городского транспорта>.

 Как известно, количество видов сигналов, воспринимаемых 
человеком, соответствует количеству имеющихся у него ор-
ганов чувств («Информационные технологии», 2004). При-
сяжные заседатели и профессиональные судьи по-разному 
относились к различным видам преступлений («Отечествен-
ные записки», 2003). Сложились два основных вида декори-
рования луховицких изделий («Народное творчество», 2003). 
На столе стояла классная закуска, приготовленная Ириной: 
паштет из печенки, три вида салатов, селедочка под шубой 
(В. Токарева).
СИН: подкласс, подтип, подмножество.
вид 2, биол.
Вымирающие виды растений; Известно 64 тысячи видов по-
звоночных животных.
ЗНАЧЕНИЕ. Вид А2 ‘Группа особей А1 в классе живых орга-
низмов А2, имеющих сходное строение и поведение, населяю-
щих определенную территорию и способных, скрещиваясь, 
давать потомство’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вид ивы <моллюсков>.

 Известны и другие виды рыб, у которых икру выводят 
самцы («Знание – сила», 2003). В 1979 г. в рамках междуна-
родной программы был создан журавлиный питомник, в ко-
тором кроме стерха содержатся и остальные 6 видов жу-
равлей («Первое сентября», 2003). Темные воды океана на-
селяют десять миллионов видов водорослей, три миллиона 
штаммов бактерий и полмиллиона видов животных («Зна-
ние – сила», 2003). Вдоль дорожки, ведущей к кострищу, вы-
садили различные многолетние пряные растения: любисток, 
шнитт-лук, эстрагон, котовник, мелиссу, различные виды 
мяты (Д. Князева).
АНА: подкласс, подтип; ДЕР: подвид; видообразование; ви-
довой.
вид 3, лингв.
Глаголы совершенного <несовершенного> вида; определить 
вид глагола.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Грамматическая категория глагола, указываю-
щая на характер протекания действия или процесса во време-
ни или на их завершенность – незавершенность’.
СИН: аспект; ДЕР: видовой; одновидовой, двувидовой. [Е. Б.]

ВИДА́ТЬ, ГЛАГ; НАСТ, БУД, ПОВЕЛ и ДЕЕПР неупотр., 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ ви́данный; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1 
и 2.2.
видать 1, обиходн. или прост. ‘воспринимать зрением’: Ты нашу 
собаку не видал?
видать 2.1, обиходн. ‘неоднократно наблюдать что-л.’: Мы и не та-
кое видали.
видать 2.2 ‘испытывать’: В своей короткой жизни она видала много 
горя.
видать 3, обиходн. выражает удивление или возмущение говоря-
щего наблюдаемой ситуацией: Видал, что делается?
видать 4.1, прост. ‘видимо, вероятно’: Видать, заблудился.
видать 4.2, прост. ‘по внешним признакам делать вывод’: По глазам 
видать, что трусит.

видать 1, чаще ОТРИЦ; ≈ СОВ увидать; обиходн. в форме 
ЛИЧН НЕСОВ, прост. в форме ИНФ НЕСОВ.
Ты не видал моего кошелька?; Первый раз он увидал ее на вы-
пускном вечере.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видал А2 ‘Человек А1 видел объект или си-
туацию А2’.

 Не обозначает акта зрительного восприятия в процессе его 
протекания: нельзя сказать *Он долго еще видал парус на го-
ризонте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видал бегемота (в зоопарке).
 • ВОПР: Видали, как он на нее смотрит?; Видали, с кем 

она пришла?; Видал, сколько сена накосили?
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ИНФ НЕСОВ в утвердительном предложении зна-
чит ‘можно (было) видеть А2’: С маленькой Шелковой горки 
большую видать (П. Бажов); – Братцы, пойму видать! – закри-
чал кто-то. Все бросились к иллюминаторам (И. Грекова).
2. В форме ИНФ НЕСОВ в отрицательном предложении значит 
‘А2 нельзя (было) видеть’: Мне отсюда не видать; Выйдешь 
из дома – белая мгла, ничего не видать (Б. Екимов).
3. Употребляется в функции глагольной связки с прилагатель-
ными или причастиями в форме ТВОР и в конструкциях с 
наречиями или предложно-именными группами, указываю-
щими на состояние или действие А2 во время его восприятия 
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со стороны А1: Сколько жил я у нее – никогда не видал ее 
молящейся (А. Солженицын).

 Но Иешуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конеч-
но, Левия не видал (М. Булгаков). Снимок был напечатан в 1967 
году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: 
«Видали?» (Д. Гранин). Глаза ее... да ведь я еще не видал их; они 
прикрыты шелковыми ресницами (В. Мильдон). – Что ж, – 
спросил я, – и ты, Николай, видел лешего? – Видать-то не ви-
дел. Слышал только, как он рычит (Ю. Коваль). Вижу, сидит 
моложавый, весь в ремнях, а блях на нем не видать (Ф. Искан-
дер). Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает 
по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на 
предложенное угощение неодобрительно (В. Шаламов).
СИН: видеть, замечать, устар. зреть, шутл. или ирон. ли-
цезреть; АНА: смотреть, глядеть; созерцать; слышать, 
обонять, чуять, осязать; различать, разглядеть.
видать 2.1, СОВ нет; обиходн.
Мы и не такое видали; Ничего подобного я нигде больше не 
видал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видал А2 ‘В жизненном опыте человека А1 
было несколько или много случаев, когда он наблюдал объект 
или явление А2 или был свидетелем события А2’.

 1. Образные употребления: Трясясь от рыданий и целуя ма-
ленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шерохова-
тому столику, видавшему много этих слёз (А. Солженицын).
2. Иронические употребления, выражающие отрицательную 
оценку предмета обсуждения: Тоже мне профессор! Видали 
мы таких профессоров!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видал ледоход на реке <весеннее половодье>.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ИНФ НЕСОВ в отрицательном 
предложении с субъектом восприятия в форме ДАТ исполь-
зуется для выражения полной уверенности говорящего в том, 
что субъекту восприятия не доведется быть свидетелем А2 или 
испытать А2: Вам не видать таких сражений (М. Ю. Лермон-
тов); Не видать мне воли, нет, не видать (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чего я <ты, он, ...> тут не видал?; Видали 
мы таких!

 Как говорится, «кто моря не видал, тому и лужа в дико-
винку» (В. Астафьев). Десять лет не видали волчьего следа, и 
вдруг волк объявился (Ю. Коваль). Никогда раньше я не видал 
зверей – от енота до орла – в таком цветущем виде и с та-
ким обилием детенышей (О. Баринов). В 2002 г. мексиканские 
исследователи [...] обнаружили не просто новый, никем ранее 
не виданный и не описанный кактус – они нашли растение, 
невообразимо отличающееся от всех, до сих пор известных 
(Д. Семенов). Мы все эти семь с лишним лет платим за Бу-
денновск – за не виданное нигде в мире политическое согла-
шение с бандитами («Известия», 2002.10.25). Где только по-
том ни перебывал Колюша – в университетах Германии, 
Италии, Англии, Америки, – ничего подобного уровню кольцов-
ского практикума он не видал (Д. Гранин).
СИН: видеть, встречать, уходящ. видывать; АНА: сталки-
ваться, иметь дело; КОНВ: встречаться, попадаться [Ни-
когда он таких грибов не видал – Никогда ему такие грибы 
не попадались]; ДЕР: разг. невидаль [Экая невидаль!; Что за 
невидаль!; Подумаешь, какая невидаль!]; невиданный [неви-
данные звери <страны>; невиданный урожай]; перевидать 
[Видал я перевидал эти квартирки в пятиэтажках, этих 
подружек-алкоголичек (А. Волос)].
видать 2.2, СОВ повидать.
Горя он (по)видал немало.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 видал А2 ‘Несколько или много раз в течение 
своей жизни человек А1 был в состоянии А2’ [состояние А2 
чаще неприятное, трудное или опасное].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: повидал и холод, и голод.

 Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, / Коли плачешь от 
песни веселой! (И. Никитин). Ладно, думаю... Пущай! Нужды 
еще не видала. Хлебнет горя, узнает, небось, что значит чу-
жая сторона (В. Короленко). Они с Таисией спустились в 
подвал за семенной картошкой и там, в темноте, обнялись и 
вдруг расплакались, они предчувствовали уже, что там, на-
верху и на свету, не видать им счастья (А. Азольский). Под 
его командованием Донская армия не видала поражений, а 
военное управление не ведало разрухи (А. Деникин).
СИН: видеть, ведать, знать [Знал он муки голода и жажды 
(Н. Гумилев)], испытывать, переживать, переносить, хлеб-
нуть (горя); КОНВ: выпадать на долю [Она повидала немало 
горя – Немало горя выпало на ее долю].
видать 3, только в формах ПРОШ и СОСЛ; СОВ нет; оби-
ходн.
Видал <видали>, что делается?!; Видали бы вы, что там 
творится!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наблюдая ситуацию А1, говорящий испытывает 
удивление или возмущение, и ожидает, что присутствующие 
разделят его чувства’ [обычно в вопросительных предложени-
ях в форме ПРОШ или в восклицательных в форме СОСЛ].

 «Видали?!» – взглядом показала хозяйка на Изабеллу и по-
качала головой (В. Астафьев) – Видали? – спросил Гиндин. – С та-
кими людьми приходится работать! (И. Грекова). Видали? 
Всё как у взрослых: явки, пароли («Криминальная хроника», 
2003.07.24).
АНА: слыхать.
видать 4.1, (ВВОДН), только в форме ИНФ; СОВ нет; прост.
А он, по всему видать, сильно пьющий.
ЗНАЧЕНИЕ. По А2 видать, что А1 ‘На основании наблю-
даемого положения вещей А2 или полученной говорящим 
информации А2 говорящий делает вывод, что имеет место 
ситуация А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ЛИЧН: (По роже) видать – выпил!
 • что ПРЕДЛ: (По роже) видать, что пьет.
А2 • по ДАТ: По роже видать (что пьет).

 Ведь старик, по всему видать, далеко не мед (Ю. Домбров-
ский). Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия, то-се... А по 
роже видать – бандит (В. Шукшин). Вон и по Белолобому 
видать, что гулеванье-то кончается (В. Липатов). Гарри Мур, 
по всему видать, стреляный американский воробей (А. Бос-
сарт). По глазам видать было, что не верят (Л. Юзефович).
видать 4.2, ВВОДН; только в форме ИНФ в функции частицы; 
СОВ нет; прост.
Видать, перенапрягся, переборщил; А ты, видать, мастер 
на такие дела.
ЗНАЧЕНИЕ. Видать, А1 ‘Думая об имеющем место положе-
нии вещей, говорящий делает вывод, что могла или может 
иметь место ситуация А1’.

 Но малый, видать, не промах, глазки-угольки так и горят 
(Ю. Давыдов). Серьезная была девушка, строгая, хорошо, ви-
дать, хорошими родителями воспитанная (В. Астафьев). Ко 
мне пришла его жена, такая тоненькая, беленькая, в кудряш-
ках, видать, хохотунья, заводила (Ю. Домбровский). Вроде бы 
все инструменты он продал в тяжелые времена – но, видать, 
самые мелкие и тонкие остались ждать своего часа в углу за 
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веником (Л. Петрушевская). В углу русская печь, и на ней чугу-
нок, видать, очень старый (Ф. Горенштейн).
СИН: видно, похоже, видимо, по-видимому, по всей видимости, 
вероятно, по всей вероятности, надо думать, надо полагать, 
должно быть, скорее всего; АНА: кажется; возможно, не 
исключено; пожалуй; очевидно; выходит, получается; АНТ: 
непохоже [А он, видать, уехал – Непохоже, что он уехал], 
вряд ли.
◊ Видать виды см. ВИД1; Не видать чего-л. как своих ушей 
см. У́ШИ; В гробу я <он, ...> видал что-л. см. ГРОБ; Где это 
видано (чтоб(ы) А1) ‘Говорящий выражает свое возмущение 
или удивление наблюдаемым положением вещей А1, считая, 
что А1 отклоняется от общепринятых норм или физически 
почти невозможно’: Сын не может защитить отца? Где это 
видано? (А. Рыбаков); За полгода создаем нормативную базу! 
Где это видано? («Итоги», 2003.01.13) [Ю. А.].

ВИДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; книжн.
Он убедился, что перед ним не видение; Больного стали пре-
следовать страшные видения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или ситуация, которая видится 1.2 че-
ловеку’.

 До сих пор не могу я отделаться от этого видения, и 
жуткое предчувствие не оставляет меня (В. Отрошенко). 
Ему открывались видения младенчества и лицо очень старой 
женщины (А. Варламов). Мхи в сочинских лесах, как и много-
численные лишайники, взбираются высоко на деревья, а в 
ряде мест буквально «одевают» их в моховые шубы, вызывая 
видения сказочного берендеева царства (Ю. Карпун). В ее 
маленькой голове проносились видения – старый подвал, 
дружная семья ужинает коркой сыра (Л. Петрушевская). Он 
скрипнул зубами, усилием отгоняя видение, и тут же про-
снулся (В. Маканин).
АНА: призрак, привидение. [Е. Б.]

ВИ́ДЕТЬ, ГЛАГ; ви́жу, ви́дит, ПОВЕЛ нет, ПРИЧ СТРАД 
НАСТ ви́димый, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ви́денный; НЕСОВ; 
≈ СОВ увидеть [кроме 1.2, 2.1, 2.2, 4 и 5.4].
видеть 1.1 ‘воспринимать глазами’: Видишь белочку на дереве?; 
Я не вижу ее лица.
видеть 1.2 ‘иметь то или иное зрение’: Хорошо <плохо> видеть.
видеть 2.1 ‘быть зрителем’: Этого фильма мы еще не видели.
видеть 2.2 ‘знакомиться’: Ты видел его последнюю книгу?
видеть 2.3, необиходн.‘восприняв информацию, убеждаться’: Как 
видим, автор не вполне объективен.
видеть 3.1 ‘встречаться’: Полгода <вечность> тебя не видела!
видеть 3.2 ‘встречать, чтобы поговорить’: Можно видеть главного 
редактора?
видеть 3.3 ‘иметь опыт восприятия, быть свидетелем’: Сам видел!
видеть 4, необиходн. ‘изведать, пережить’: Она видела много горя.
видеть 5.1 ‘представлять, воображать’: Художник ясно видел свою 
будущую картину.
видеть 5.2 ‘считать’: Я видел в нем друга.
видеть 5.3 ‘понимать’: Теперь вы видите свою ошибку?
видеть 5.4 ‘знать’: Вы видите какой-нибудь способ исправить по-
ложение?

видеть 1.1
Видишь вон ту сосну?; Я уже не видел ни берега, ни маяка; 
В окно мы видели возбужденную толпу; На другом берегу реки 
они увидели какие-то странные сооружения; Ты не видел мою 
книгу? [см. тж 2.2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит А2 ‘Существо А1 воспринимает глаза-
ми А3 объект или ситуацию А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к глазам 
человека в роли А1: Ткачиха, однако, и ухом не повела, да и 
глаза ее смотрели прямо, не видя Андрея (А. Азольский).
2. Суженные употребления в значении ‘замечать’: Другие для 
него не существуют, только ее и видит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видеть парус (на горизонте); увидеть траурную 

процессию (на улице).
 • что ПРЕДЛ: (Я) видел, что дети возятся с дверным зам-

ком.
 • как ПРЕДЛ: (Я) видел, как он переходил улицу; (Соседи) 

видели, как в их дом вломились трое полицейских.
 • чтобы ПРЕДЛ: (Я никогда) не видел, чтобы он целовал 

своих детей; (Ты когда-нибудь) видел, чтобы он целовал 
своих детей? [обычно в ОТРИЦ или ВОПР].

 • ВОПР: (Я) видел, с кем ты говорила <куда она пошла, 
где он стоял в этот момент>; (Дети) видели, как она 
огорчена.

 • ПРЕДЛ: (Он входит и) видит: шкафы открыты, вещи 
разбросаны.

А3 • ТВОР: (ничего не) видеть левым глазом; видеть боковым 
зрением.

КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто употребляется в функции глагольной связки с при-
лагательными или причастиями в формах ИМ или ТВОР 
и в конструкциях с наречиями или предложно-именными 
группами, указывающими на состояние А1 или на состоя-
ние или действие А2 во время его восприятия со стороны 
А1: Я видел ее полусонным <в полусне> и не помню, как 
она была одета; Вчера она первый раз видела его пьяным 
<молящимся>.
2. Часто употребляется во вводных конструкциях: Тут, ви-
дите, крутой подъем, лезть будет трудно; А он, вижу, мне 
подмигивает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ясно <отчетливо> видеть (летающую 
тарелку), смутно <как в тумане> видеть (крыльцо и сту-
пеньки) [качество восприятия]; видеть невооруженным глазом 
[легкость восприятия: Трещину в металле можно было видеть 
невооруженным глазом]; видеть своими <собственными> 
глазами [достоверность восприятия]; видеть в темноте <в 
потемках, в сумерках, в густом тумане> [условия восприя-
тия]; видеть в окно <из окна, в открытую дверь, в замочную 
скважину>, видеть сквозь прозрачную занавеску <через щели 
в перегородке> [объект, через который осуществляется вос-
приятие]; видеть издалека <с крыльца, с берега, из спальни, 
из-под кровати> [местонахождение субъекта восприятия]; 
видеть что-л. вдалеке <на берегу, под кроватью>, увидеть 
человека за бортом, только что видел его внизу [местона-
хождение объекта восприятия]; видеть в бинокль <в пери-
скоп> (что-то черное на поверхности океана), увидеть в 
сверхмощный телескоп (новую галактику), В микроскоп <под 
микроскопом> можно видеть мельчайшие микроорганизмы 
[прибор, расширяющий возможности зрительного восприя-
тия]; увидеть себя в зеркале, увидеть свое отражение в пруду, 
увидеть на снимке знакомых [объект, в котором отражается 
или на котором изображен объект восприятия]; Что я вижу! 
[восклицание, выражающее изумление говорящего по поводу 
открывшейся его взгляду картины].

 Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной сте-
ны бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн (М. Бул-
гаков). Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у 
графини Разумовской, где он втайне подыскивал себе секун-
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данта, поражались его веселости, блистательности, легко-
сти (В. Отрошенко). Она [...] оказалась довольно полной те-
тенькой пенсионного возраста, с подбородком как у пеликана, 
без переднего зуба, с редкими волосами, однако в глазах ее 
горел огонь, как у нашей кошки Муськи, когда она видит 
птичку (Л. Петрушевская). Я [...] не помню, чтобы когда-
нибудь видел отца смущенным (В. Белоусова). Иногда дядя 
Юра и бабушка [...] вспоминали хорошо знакомых или же, на-
против, неведомых Колюне, только мельком виденных людей 
(А. Варламов). Я тебя никогда не увижу, / Близорукое армян-
ское небо (О. Мандельштам).
СИН: замечать, обиходн. или прост. видать, устар., шутл. 
или ирон. лицезреть, устар. зреть; АНА: смотреть, глядеть; 
созерцать; слышать, обонять, чуять, осязать; различать, 
разглядеть; ДЕР: зрение; ви́дение [приборы ночного видения]; 
виде́ние [заснуть здоровым сном, без всяких видений]; 
оптический, зрительный, визуальный; видимый, видный, 
зримый; видно; виднеться; завидеть, привидеться; видывать; 
видео... [видеозапись, видеоинформация, видеосвязь].
видеть 1.2, СОВ нет.
Ты хорошо видишь?; Для своих лет она еще вполне хорошо ви-
дит; После такой операции люди снова видят; Волки <кошки> 
видят в темноте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит ‘Существо А1 может видеть различные 
объекты и ситуации’ [часто с оценочными наречиями типа 
хорошо, плохо, указывающими на качество зрительного вос-
приятия].

 Метонимические употребления применительно к глазам в 
роли А1: Левый глаз почти не видит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <плохо> видеть; лучше <хуже> 
видеть в очках <в контактных линзах>; Левым глазом она 
почти не видит; К старости он стал плохо видеть без оч-
ков; Плохо видеть вблизи, Вдаль он и без очков видел превос-
ходно.

 Тут я понял, что он меня почти не видит (Ю. Коваль). 
Мать постарела, стала хуже видеть, что-то случилось с 
глазами (З. Масленикова). Кошки, как и любые хищники, веду-
щие ночной образ жизни, хорошо видят в темное время суток 
(«Знание – сила», 2003).
ДЕР: зрение [Ты хорошо видишь? = У тебя хорошее зрение?]; 
зрячий [‘такой, который видит 1.2’]; слепой [‘такой, который не 
видит 1.2’]; книжн. прозреть [‘снова начать видеть 1.2’].
видеть 2.1, СОВ нет.
Ты видел последний фильм Германа <последнюю картину 
Шемякина, бой Майка Тайсона с Ленноксом Льюисом>?; Я ни 
разу не видел балет на льду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видел А2 в А3 ‘Имел место факт зрительного 
восприятия человеком А1 в учреждении А3 или с помощью 
технического устройства А3 произведения искусства или спор-
тивного соревнования А2, предназначенных для того, чтобы 
люди получали удовольствие от их восприятия’.

 Употребляется только в форме ПРОШ и всегда обозначает 
результат, достигнутый в достаточно далеком прошлом и не 
связанный с моментом речи или наблюдения. Невозможно *Он 
видит сейчас по телевизору балет на льду, *Завтра мы будем 
видеть новый фильм Германа, *Завтра мы видим «Бесов» в 
постановке Вайды, *Мы каждый день видим соревнования по 
боксу. Этим видеть 2.1 отличается от своего ближайшего си-
нонима смотреть, который возможен во всех перечисленных 
и других видо-временных значениях: Мы смотрим сейчас по 
телевизору балет на льду, Завтра мы будем смотреть новый 
фильм Германа, Завтра мы смотрим «Бесов» в постановке 
Вайды, Мы каждый день смотрим соревнования по боксу.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Я) видел этот фильм <этот спектакль, вчераш-

ний матч между «Спартаком» и «Арсеналом»>; (Он) 
видел все ваши картины.

А3 • ГДЕ: видеть в кино <в театре, в цирке>; видеть на сцене 
Большого театра; Где (ты) видел («Андрея Рублева»)?

 • по ДАТ: видеть по телевидению <по пятой программе, 
по «Культуре»>; видеть по телевизору [Я его только раз 
по телевизору видела].

 Я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие 
видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Ма-
дам Сан-Жен» и «Горе от ума» (К. Паустовский). А я видела 
в кино слона на лыжах (А. Битов). Когда мне предложили сни-
маться в «Гамлете», то я до этого не читал пьесу, а только 
дважды видел в театре спектакль (В. Давыдов). Они под-
робно рассказывали друг другу только что виденный матч 
(Р. Карцев).
СИН: смотреть [Ты видел матч между «Спартаком» и «Ди-
намо»? = Ты смотрел матч между «Спартаком» и «Дина-
мо»?], спец. отсмотреть; АНА: слушать; слышать; необи-
ходн. знакомиться (с экспозицией в Музее изобразительных 
искусств); КОНВ: показывать, демонстрировать; ДЕР: зри-
тель; зрелище; зрелищный.
видеть 2.2, СОВ нет.
Я видел его книгу, ничего интересного; Ты уже видел мою 
книгу? [см. тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видел А2 ‘Человек А1 в течение недолгого 
времени воспринимал информационный объект А2, предна-
значенный для восприятия глазами, и в общих чертах знает 
его содержание’.

 Употребляется только в форме ПРОШ и всегда обозначает 
результат, достигнутый в достаточно далеком прошлом и не 
связанный с моментом речи или наблюдения. Невозможно *Он 
видит сейчас его книгу, *Завтра он будет видеть его книгу, 
*Он часто видит его книгу. Этим видеть 2.2 отличается от 
своего ближайшего синонима смотреть, который возможен 
во всех перечисленных контекстах: Смотрю сейчас его книгу, 
ничего интересного; Завтра он будет смотреть его книгу; 
Я часто смотрю его книгу и всегда нахожу что-то полезное 
для себя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Видел новый указ о кооперативах?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видеть план на второе полугодие <график 
сдачи экзаменов>; видеть его заявление <его объяснительную 
записку, приказ по институту>; Я еще не видел вашей дис-
сертации <вашей статьи, вашей анкеты>.

 В «Известиях Киевского Института» видел статью [...] 
инженера Ю. В. Ломоносова «Точный вывод уравнения дви-
жения поезда» (К. Чуковский). Я видел план перестройки 
города по проекту Корбюзье (П. Вайль). Ты только что видел 
более чем убедительные свидетельства, предъявленные нео-
провержимым экспертом и твоим ближайшим другом (В. Ак-
сенов).
СИН: смотреть, просматривать; АНА: знакомиться.
видеть 2.3, необиходн.
Итак, мы видим, что все прежние попытки прочитать эту 
надпись были неудачны; По черновикам автора мы видим, 
что его замысел постепенно менялся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит, что А2 ‘Продумав информацию, со-
держащуюся в объекте А3, человек А1 смог убедиться в том, 
что А2, – А1 как бы увидел, что А2’.
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 1. Употребляется преимущественно в формах ПРОШ и 
НАСТ. В форме БУД употребляется только форма СОВ уви-
деть: Как мы увидим ниже, скорость усвоения информации 
зависит от навыков чтения.
2. Если А1 = мы, то в состав А1 включаются читатель и автор 
текста.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: (Мы) видим, что ситуация значительно 

сложнее.
 • ВОПР: (Мы) видели, как теми же средствами можно 

добиться большего эффекта.
А3 • выше <ниже>: (Мы) видели выше <увидим ниже> (что 

ситуация сложнее).
 • из РОД: видеть из таблиц.
 • по ДАТ: видеть по этим графикам.
 • на ПР: видеть на этом примере.
КОНСТРУКЦИИ. Часто в составе вводной конструкции, ино-
гда в контексте модального слова можно: Автор, как мы ви-
дели выше, не хочет быть судьей своих героев; Как можно 
видеть из этих данных, объем иностранных инвестиций в 
этом году сократился.

 Мы видели, с каким неудовольствием летописец отзыва-
ется о народных увеселениях, в которых видны были остат-
ки язычества (С. М. Соловьев). На этом примере [...] можно 
видеть непреходящую силу произведений Лондона и источ-
ники этой силы (Б. Полевой). И сейчас мы видим, как, попав 
в условия силового мужского хоккея, молодежь [...] потеря-
лась именно из-за нехватки [...] мастерства («Известия», 
2002.12.22). Как можно видеть из таблиц 1 и 2, [личные] хо-
зяйства населения, занимая лишь около 6,0 % всех сельхозу-
годий, производили 56,5 % всей сельскохозяйственной про-
дукции в стране («Вопросы статистики», 2004).
видеть 3.1, часто в ОТРИЦ и ВОПР.
Рад тебя <вас> видеть [этикетное выражение радости при 
встрече]; Давно <полгода, вечность> тебя не видела!; Когда 
ты его увидишь?; Я увижу вас завтра?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видел А2 во время А3 ‘Человек А1 во время 
А3 встречался со знакомым ему человеком А2 и, возможно, 
общался с ним, причем А1 и А2 видели друг друга’.

 В формах НАСТ и БУД НЕСОВ употребляется преимуще-
ственно для обозначения привычного, повторяющегося дей-
ствия: (Ребенок) видит (отца) только по воскресеньям <перед 
сном>; Зимой я вижу <буду видеть> его гораздо чаще.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Я) вижу его (только на конференции).
А3 • КОГДА: (Я) видел (его) несколько месяцев назад <весной, ког-

да был в Штатах>; (Вы) увидите (его) завтра на работе?
 • ГДЕ: видел (его) в Париже [≈ ‘когда был в Париже (где 

он тоже был)’].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Я раз в год <в месяц> вижу его на каком-
нибудь семинаре, За всю жизнь она видела его всего два раза; 
Я давно <с весны, никогда> его не видела, С тех пор его в деревне 
<в институте> не видели; Она не видела своих детей несколько 
лет, Геологи месяцами <по полгода> не видят своих жен.

 Жениха своего она видела только два раза и сильно его 
боялась (И. Эренбург). Уже три или четыре месяца он не ви-
дел Алевтину (В. Маканин). Давно, давно я не видел Георгия, 
как он? (Ю. Домбровский). Не видеть дочь четыре года и 
приехать с пустыми руками! (В. Токарева).
СИН: видеться [Хотя ты точно знаешь, что вы никогда не 
виделись, тебе кажется, что вы все-таки виделись (Ф. Ис-

кандер)], обиходн. видаться; АНА: общаться, встречаться; 
заходить, навещать, посещать; разг. контактировать.
видеть 3.2, обычно в форме ИНФ при модальных словах.
Можно видеть <где я могу видеть> директора <заведующе-
го>?; Я бы хотел видеть секретаря посольства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хотеть встретиться с человеком А2, чтобы по-
говорить с ним о важном для А1 деле’ [А2 часто человек, от 
которого А1 зависит].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видеть главного врача.

 Однажды пришла женщина, сказала, что хочет видеть 
Анну Федосеевну [...], заперлась с нею на кухне, долго о чем-то 
говорили (Ю.Трифонов). – Так точно, – ответил Даренский и, 
едва заметно подмигнув, спросил: – А, извините, члена Во-
енного совета я могу видеть? (В. Гроссман).
СИН: встретиться; АНА: попасть на прием; КОНВ: при-
нимать (кого-л.).
видеть 3.3
Здесь, на войне, он впервые видел <увидел> народ; Я видел 
много интересного в этом турне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видел А2 во время А3 ‘Человек А1 во время 
А3 имел опыт зрительного восприятия объекта А2 или был 
свидетелем ситуации А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к боль-
шим совокупностям людей в роли А1: Вдали якорей и трезуб-
цев, / Где жухлый почил материк, / Ты [Армения] видела всех 
жизнелюбцев, / Всех казнелюбивых владык (О. Мандельштам).
2. Образные употребления: Храм в Иерусалиме за полторы 
тысячи лет видел немало свирепых палестинских гроз, но ни 
разу не пострадал от молнии (В. Карцев); Злодеев и тира-
нов история видела немало, но развратителями были не все 
(Э. Герштейн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (впервые в жизни) видеть наводнение.
А3 • КОГДА: (впервые) увидеть (горы) в 12 лет; видеть (Па-

риж) молодым; видеть (его) в апогее славы.
 Я видел немало писателей, которые гордились тем, что 

Горький плакал, слушая их произведения (Ю. Анненков). Я ви-
дел много сумасшедших в деловом мире (В. Аксенов). Гово-
рит: – Первый раз вижу еврея-алкоголика! Братец мой не-
вероятно оживился (С. Довлатов). Я никогда больше не видел 
человека счастливее, чем она (А. Геласимов). Отец расска-
зывал, как [...] побывал с кавалерийским отрядом в Персии, 
где видел огнепоклонников (Ю. Трифонов). Пронька вспотел, 
и из глаз его потекли слезы: он никогда не видел медведя так 
близко (Ю. Коваль).
АНА: наблюдать; быть знакомым; знать; ДЕР: свидетель; 
перевидеть [Немало я стран перевидел, / Шагая с винтовкой 
в руке (М. Исаковский)].
видеть 4, необиходн.
Она видела много горя; Это поколение видело войну и рево-
люцию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видел А2 ‘Человек А1 был участником ситуа-
ции А2 и испытал ее непосредственное воздействие на свою 
жизнь’.

 1. Ситуация А2 чаще неприятная, трудная или опасная, или же 
в ней мало приятного: Он видел мало радости в своей жизни.
2. Обычно употребляется в форме ПРОШ и имеет результатив-
ное значение. Не употребляется для обозначения ситуации, име-
ющей место в момент наблюдения; нельзя сказать *Он все еще 
видел нужду, хотя возможно Он все еще испытывал нужду.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (В армии я) всякое <и не такое> видел.
 • СКОЛЬКО: видеть много горя.
А3 • КОГДА: видеть в своей жизни <на своем веку>.

 Живу я сироткой, у чужих людей, много вижу горя (И. Ко-
корев). Но после того, что пришлось видеть и испытать [...] 
на этапных пересылках, нас уже ничто не удивляло и не стра-
шило (И. Твардовский).
СИН: видать, знать, познать, испытать, перенести, пере-
жить, изведать, разг. хлебнуть, книжн. или шутл. вкусить; 
КОНВ: выпасть на долю [Она видела много горя – На ее долю 
выпало много горя].
видеть 5.1
Мысленно она уже видела своего мужа светилом мировой 
науки; Я не вижу себя в современной российской политике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит А2 в своем А3 как А4 ‘В части А3 созна-
ния человека А1 есть зрительный образ объекта А2, который 
в этот момент органами чувств не воспринимается или не 
существует, в роли А4 или в области деятельности А4’.

 1. Сдвинутые употребления [к значению ‘мерещиться’]: 
Это чувство постоянной настороженности дает ему полную 
свободу выбора, право молниеносно и единолично принимать 
любые решения и видеть врагов всюду, где бы они ни при-
таились (Ю. Домбровский); Я видела призраков, без сомнения, 
это были мой отец и моя мать, они прятались за деревом 
(«Культура», 2002.04.08).
2. В сочетаниях видеть сон (об А2) и видеть (А2) во сне зна-
чит ‘иметь в сознании зрительный образ объекта Р во время 
сна’: Вчера видела во сне мужа; Мелькающих стрел звон / 
И вещих ворон крик... / Я вижу дурной сон, / За мигом летит 
миг (О. Мандельштам); Он [...] видел во сне черного оленя – к 
пурге и мраку, или озерный жемчуг – к тишине и ясным звез-
дам (А. Дмитриев).
3. Слова ясно, отчетливо, иначе, по-другому, по-своему и т. п. 
соединяются с компонентом ‘образ’: ясно видеть свою бу-
дущую картину = ‘иметь в сознании ясный образ картины’, 
иначе видеть мир = ‘иметь в сознании иной образ мира’.
4. А2 и А4 часто выражаются одним и тем же словом или 
одной и той же группой слов: Ему все снился виноград / вдали 
Италии родимой. / А ты что видишь? Ленинград / в зиме его 
неотразимой (И. Бродский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видеть себя (героем).
 • как ПРЕДЛ: видеть, (точно это было вчера), как мы бе-

жим по косогору.
А3 • в ПР: видеть <увидеть> в мечтах.
 • КАК: видеть мысленно.
А4 • ТВОР: видеть (своего сына) ученым с мировым именем; 

видеть (себя) окруженной толпой поклонников.
 • КАК: Он видел себя верхом на коне <в рясе монаха, за 

своим письменным столом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видеть, точно <словно> это было вчера; 
видеть, как на картине; видеть себя в кольце врагов; видеть 
что-л. в мыслях <в воображении>; Каждый видит вещи по-
своему; Как сейчас вижу.

 Ему все мерещилось это чистое [...] лицо; он чувствовал 
под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невин-
ные, слегка раскрытые губы (И. С. Тургенев). Я бы написала, 
если бы не вся моя особенность, мешающая мне иногда ви-
деть вещи такими, какие они есть (М. Цветаева). На огром-
ном отдалении Таню теперь он видел девочкой с румянцем 

волнения на щеках (Г. Бакланов). Вижу, как на картине, его 
небольшую, тонкую, аккуратную фигуру (В. Набоков). Свет-
лану, тогда молоденькую девятнадцатилетнюю девушку, по-
разили бы его худоба и его глубокий взгляд, если б она умела 
тогда видеть людей, как умеет это сейчас (А. Слаповский). 
А он-то старался изо всех сил, даже как-то видел Душку во 
сне, вместе летали (И. Грекова).
СИН: воображать, представлять, рисовать (в воображении); 
АНА: мыслить; слышать; грезить; вспоминать; КОНВ: ви-
деться, представляться [Он ясно видел свою будущую карти-
ну – Ему ясно представлялась его будущая картина], казаться, 
чудиться, мерещиться; ДЕР: ви́дение [то, как я вижу мир – 
мое видение мира].
видеть 5.2
Видеть <увидеть> в усилении влияния РПЦ на обществен-
ные институты угрозу демократическому развитию России; 
В преподавании <в литературе, в служении искусству> он 
видел свое призвание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит А2 в А3 ‘Человек А1 считает, что А3 
есть А2’.

 Часто употребляется в отрицательном предложении с оце-
ночным определением при дополнении: Не вижу в этом 
большой потери <большого смысла, ничего дурного, ничего 
смешного, ничего особенного>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видеть свое призвание в чем-л.
А3 • в ПР: Я видел в нем друга; Он видел в этом свой долг.
 • ГДЕ: Он видит сложности там, где их нет.

 Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного 
ума человека (Л. Н. Толстой). Я заметил, что все они косятся 
на меня одинаково недобро и опасливо, и догадывался почему: 
должно быть, во мне видели представителя другого клана 
(А. Волос). Она умеет видеть в окружающих унылых людях 
именно людей, а не каких-то там второсортных особей, она 
видит человека даже в этом вот монстре (А. Слаповский). 
В природе видели книгу, по которой можно научиться мудро-
сти, и одновременно – зерцало, отражающее человека (А. Гу-
ревич).
СИН: усматривать [Газеты увидели <усмотрели> в высту-
плении президента признаки готовности к компромиссу]; 
КОНВ: считать [Я видел в нем друга – Я считал его другом].
видеть 5.3
Теперь вы видите свою ошибку?; Не вижу, зачем это нужно; 
Я ясно видел угрозу провала; Вы, разумеется, не видите не-
достатков вашего плана; По едва уловимым признакам врач 
увидел, что болезнь отступает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит А2 по А3 ‘Человек А1 понимает факт 
или ситуацию А2 на основании того, что он понял раньше, или 
на основании признаков А3’.

 Промежуточные употребления между 5.3 и 1.1: Вижу, он 
нацеливает вилку (В. Высоцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: видеть важность этих мер <эту игру случайно-

стей>.
 • что ПРЕДЛ: Он видел, что произошло недоразумение; 

Он уже видел, что его опасения были напрасными.
 • ВОПР: Вижу, куда ты клонишь <зачем это тебе пона-

добилось, кому ты хочешь понравиться>.
 • ПРЕДЛ: (Я) вижу, тебе неохота разговаривать.
А3 • по ДАТ: По глазам <по выражению глаз, по лицу, по по-

ходке> видеть.
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КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется во вводных конструк-
циях: Тебе, (как) я вижу, разговаривать со мной неохота.

 Все, кто имеет глаза, видят несправедливость приговоров, 
несправедливость действий милиции, знают об избиениях, о 
фабрикации дел (А. Андреев). А он еще пробежал метров 
сто, видит, что не уйдет, [...] и швырнул все в песок (Ю. Дом-
бровский). Он меня даже учит, и я вижу, что ему страшно 
приятно, что он может открыть для меня что-то новое 
(Е. Павлова). Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую 
игру (М. Булгаков). Но тот, который во мне сидит, / Я вижу, 
решил на таран! (В. Высоцкий).
СИН: понимать, сознавать, осознавать; уразуметь; АНА: 
знать; считать, верить; представлять; чувствовать, ощу-
щать; КОНВ: быть очевидным [Он видел, что произошло 
недоразумение – Ему было очевидно, что произошло недо-
разумение].
видеть 5.4
Я не вижу причин для отказа <для вашего отъезда>; Я же 
вижу, на каких сайтах она сидит; Какие задачи я для себя 
вижу?; Я хотел бы видеть, на что уходят эти деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видит А2 ‘Человек А1 знает А2 или считает, 
что существует А2, потому что А1 как бы видит А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Вы) видите какой-нибудь способ исправить по-

ложение?; Не вижу места, куда можно было бы по-
даться в случае увольнения [А2 = способ, причина, место 
и т. п.].

 • ВОПР: видеть, как это можно сделать.
 Французское посольство [...] не видит больше никаких пре-

пятствий к тому, чтобы мадам моя мама обратилась к 
французскому правительству с просьбой о переезде на по-
стоянное место жительство во Францию (А. Геласимов).
СИН: знать; КОНВ: быть известным.
◊. Не видеть белого света см. СВЕТ; не видеть дальше 
собственного носа см. НОС; за деревьями не видеть леса см. 
ДЕ́РЕВО; видеть кого-л. насквозь ‘настолько хорошо знать 
кого-л., что этот человек не может утаить от субъекта никаких 
своих мыслей, желаний или чувств’: Василиса видела Тому 
насквозь, и даже самый взгляд Василисы поверх веревочкой 
подвязанных очков был не очень-то приятен (Л. Улицкая); 
видеть на два аршина в землю см. АРШИ́Н; видеть что-л. 
в розовом свете см. СВЕТ; видеть все в мрачном свете см. 
СВЕТ; спать и видеть что-л. см. СПАТЬ; Видишь ли <Ви-
дите ли> [ВВОДН] ‘Обращаю твое <ваше> внимание на то, 
что я скажу’: Видишь ли... Мне кажется, я попал на ленту 
Мёбиуса (В. Белоусова); Видите ли [ВВОДН] ‘Говорящий об-
ращает внимание на то, что ему не нравится наблюдаемая им 
ситуация’: А ему, трактористу, видите ли, лень было из ка-
бины вылезать, лень было ворота отпирать («Криминальная 
хроника», 2003.07.24); Как видим <Как видишь, Как видите>, 
А1 [ВВОДН] ‘Мы имели <ты имел, вы имели> возможность 
убедиться, что А1’: Это то, что они писали об Андрее, ко-
нечно, [...] далеко не все, но, как видите, немало (В. Каверин); 
Видеть А2 не могу <не может, ...> ‘Объект А2 настолько 
неприятен говорящему, что мысль о возможном контакте с 
А2 вызывает у него отвращение’: Я видеть его не могу, так 
что выбирай – он или я! (Н. Воронель); Только его <ее, их, ...> 
и видели ‘Кто-то внезапно и бесследно исчез’: Едва дали за-
навес, как он, не поднимаясь с колена, тут же сгреб в охапку 
преподнесенные мне на глазах у всего зала цветы и унес к себе 
в уборную. Только его и видели (В. Катанян); А1 в глаза А2 не 
видел см. ГЛАЗА́; Видит Бог <Господь> А1 [часто ВВОДН] 

‘Говорящий или субъект внутреннего монолога призывает в 
свидетели Бога, что его высказывание А1 истинно’: Видит Бог, 
я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, 
всё плакала (А. П. Чехов); Женщины обращали на него внима-
ние сразу, безошибочно выделяя в любой компании – хотя он, 
видит Бог, не прилагал для этого никаких особенных усилий 
(А. Берсенева). [Ю. А.]

ВИ́ДЕТЬСЯ, ГЛАГ; ви́жусь, ви́дится; ПОВЕЛ нет; НЕСОВ; 
СОВ, кроме 1.2 и 3, нет; необиходн., кроме 3.
видеться 1.1: ‘восприниматься зрением’: Вдалеке смутно виделась 
вершина горы.
видеться 1.2 : ‘появляться в сознании человека’: Свадьба виделась 
ей во всех деталях.
видеться 2.1: ‘представляться’: Жизнь в деревне виделась ему раем.
видеться 2.2: ‘состоять’: Решение виделось в немедленном размене 
квартиры.
видеться 3: ‘встречаться для общения’: В Москве мы почти не ви-
делись.

видеться 1.1, 1-Л неупотр.
Присмотритесь: что вам видится на этом рисунке?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видится А2 ‘Объект А1, находящийся на боль-
шом расстоянии от человека А2 или частично скрытый от него 
преградой, с трудом воспринимается зрением этого человека’ 
[преграда – обычно туман, дымка].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Вдалеке смутно) виделась гора.
А2 • ДАТ: видеться ему <туристам>.

 К тому времени я еще не успел очухаться, и все лица во-
круг виделись мне сквозь пелену тумана (В. Белоусова). Но 
еще не погас в мире летний призрачный свет. И без огня ви-
делась улица, дома (Б. Ефимов). Желтым пятном виделся 
клуб (А. Азольский). Казалось, до перевала не больше двух-
трех километров, до того отчетливо он виделся вдали 
(Ф. Искандер).
СИН: виднеться; КОНВ: видеть.
видеться 1.2, СОВ привидеться.
Ему виделся прекрасный город; Вдруг привиделась военная 
Москва.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видится А2 ‘Человек А2, находясь в особом 
физиологическом или психологическом состоянии, имеет в 
сознании образ объекта или ситуации А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Ему) виделась рукоплещущая толпа <огромная 

башня>.
А2 • ДАТ: видеться мне <ребенку>.

 Мне виделись душераздирающие семейные сцены, навеян-
ные чтением Диккенса и Шпильгагена (В. Ходасевич). Адреса, 
имена и телефоны, но за этими кривыми значками видятся 
мне вокзалы и ярко освещенные аэропорты, взвешивание ба-
гажа и толкотня у буфетов (В. Аксенов). И всегда в его го-
лодных мыслях венцом мироздания виделись все те же дет-
ские яства (И. Грекова). Вроде виделось доброе, я проснулся в 
испуге (Б. Ефимов). Ему виделись одинокие люди в мерзлом 
обледеневшем городе (О. Павлов).
АНА: сниться, представляться; КОНВ: представлять, вооб-
ражать; ДЕР: видение.
видеться 2.1, обычно 3-Л.
Будущее виделось им весьма туманным; Ничего мрачного не 
виделось ей в нем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видится А3 как А2 ‘Человек А3, воспринимая 
объект или ситуацию А1 или думая об объекте или ситуации 
А1, представляет их как имеющих свойство А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Отец виделся (ему могущественным великаном).
А2 • ТВОР: видеться одухотворенным.
А3 • ДАТ: видеться нам <сыну>.

 В победоносных, страшных элегантных фашистах виде-
лось жестокое, мужское начало (А. Терехов). И Артему, тог-
да совсем пацану, виделась в тщедушной фигуре помощника 
машиниста несказанная стать и мощь (Д. Глуховский). В по-
добной готовности подчиниться любому стечению обстоя-
тельств ей видится не мужество стоика, а неразборчивость 
конформиста (Л. Зорин). Рай виделся ему чем-то вроде тер-
ритории пионерского лагеря: дивная природа, добрые взаимо-
отношения, всеобщая справедливость и равенство (Е. Хаец-
кая). «Народ» оказался не тем «народом», каким он виделся в 
1991 году (В. Живов).
СИН: представляться; АНА: чудиться, мерещиться.
видеться 2.2, только 3-Л.
В этой встрече ему виделось спасение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видится А3 как А2 ‘Человек А3, думая о си-
туациях А1 и А2, считает, что между ними есть связь’.

 1. Употребления, в которых А2 – то, что является проявле-
нием состояния А1: В их суете ей виделась паника; В том, как 
избегают люди одиночества, мне видится скрытый страх 
смерти (А. Ельчанинов).
2. Употребления, в которых А2 – то, что является причиной 
возникновения А1: Проблема видится в отсутствии инфор-
мации; Дороти [...] страдает дикими [...] головными болями, 
происхождение которых видится в несносном нраве попугая, 
не один год каркающего у ее изголовья (А. Азольский).
3. Употребления, в которых А2 – то, что дает возможность раз-
решить трудную ситуацию А1: Выход виделся в немедленном 
бегстве.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Проблема видится (в недостатке средств).
А2 • в ПР: (Проблема) видится в недостатке средств.
А3 • ДАТ: (Проблема) мне видится (в другом).

 Выход из создавшегося положения нам видится в первую 
очередь в поиске и внедрении в практику новых нестандарт-
ных методов и форм обучения («Воздушно-космическая обо-
рона», 2004.08.15). Оптимальное решение этой проблемы 
странам Западной Европы видится в разработке типовых 
юридических норм для всех стран (А. Чернов). Задача потом-
ства [...] видится в том, чтобы разобраться и понять чело-
века, суждения о котором в силу масштаба его личности 
оказываются мельче, чем он сам (А. Варламов). Важнейшая 
цель видится в разумном использовании того географическо-
го положения, которое занимает наша страна («Жизнь на-
циональностей», 2002.06.05).
АНА: проступать, просвечивать.
видеться 3, СОВ увидеться.
Они не виделись со школы; Увидимся завтра?; Давно не ви-
делись!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 видится с А2 ‘Человек А1 встречается с че-
ловеком А2 для общения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: (Он редко) видится с другом <с родителями>.
А1 + А2 • ИМ МН: Они (часто) видятся.
 • ИМ и ИМ: Маша и Андрей (часто) видятся.
 • ИМ с ТВОР: Маша с Андреем (часто) видятся.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видеться редко <мало, часто>, видеться 
каждый день <два раза в неделю, раз в год>, почти не видеть-
ся; хотеть увидеться; никогда <ни разу> не видеться.

 В столице мы виделись редко и скупо, хотя и жили с ним 
по соседству (Л. Зорин). Ленка очень похорошела за то время, 
что они не виделись (А. Берсенева). В тот же день он видел-
ся со своим университетским товарищем Григорием Россо-
лимо, которого вызвал к себе записочкой на клочке бумаги 
(Р. Киреев). Познакомились они накануне вылета, прежде 
даже не виделись и теперь с понятным интересом присма-
тривались друг к другу (В. Быков). Я никогда в жизни с ним 
не виделся, но зато слышал о нем множество детективных 
историй (А. Тарасов).
СИН: видаться; АНА: разг. пересекаться; сталкиваться. 
[Е. Б.]

ВИ́ДИМО, ВВОДН.
Он, видимо, опоздал на самолет; Видимо, следствие по этому 
делу будет возобновлено.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий предполагает, имея на то основания, 
что имеет место ситуация А1’.

 Видимо, вечен закон: чем больше толпа, тем глупее мысль 
оратора (Ф. Искандер). Началась война, тетя попала в бло-
каду, видимо, там и погибла (В. Астафьев). Видимо, жесто-
кость заложена в схему жизни как ее составляющая (В. То-
карева). Ключи от квартиры Полуэктовой Сергей, видимо, 
потерял, во всяком случае, он позвонил в дверь (Л. Улицкая). 
Голос у нее совсем сел – видимо, от волнения (В. Белоусова).
СИН: вероятно, возможно, по-видимому, по видимости, по 
всей видимости, скорее всего; АНА: кажется. [Е. Б.]

ВИ́ДИМО-НЕВИ́ДИМО, НАРЕЧ.
Грибов в лесу видимо-невидимо; Гостей собралось видимо-
невидимо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень много’.

 День был хороший, на солнце даже тепло, и по площади да 
и по всем улицам народу шлялось видимо-невидимо (В. Аксе-
нов). Река неподалеку – рыбы в ней видимо-невидимо (М. Ели-
заров). Воров было в округе видимо-невидимо (М. Бонч-
Осмоловская). Санаториев, домов отдыха, туристов в Ялте 
видимо-невидимо (В. Розов). Вкусных вещей понавезли видимо-
невидимо: и ветчину, и горячего копчения осетрину с янтар-
ным жирком, и огурчики, и грибочки (Е. Парнов).
СИН: куча [куча гостей], тучи [тучи птиц], море [море гри-
бов], горы [горы посуды], тьма [тьма книг], ворох [ворох 
проблем], про́пасть [пропасть дел], уйма, немеренно, по горло, 
эмоц.-усил. море разливанное, тьма-тьмущая, вагон и малень-
кая тележка, завались, залейся, сколько хочешь. [Е. Б.]

ВИ́ДИМОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
видимость 1
Хорошая <плохая> видимость; быть в поле видимости; за 
пределами видимости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возможность видеть то, что находится вокруг, 
зависящая от степени прозрачности воздуха’.

 Видимость прекрасная – если с цитадели смотреть, то 
верст на пятьдесят вокруг видно (Ю. Домбровский). Види-
мость при такой скверной погоде довольно приличная (А. Ко-
лесников). В ясный день видимость на Белом море почти 
повсюду около 20 км (Н. Иванов). Аэрозоли снижают про-
зрачность воздуха и ухудшают видимость («Наука и жизнь», 
2009). Период видимости обеих планет заметно сократился 
(А. Остапенко).
видимость 2
Видимость спокойствия; создавать видимость деятельно-
сти; Ради детей они сохраняли видимость семьи.
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ЗНАЧЕНИЕ. Видимость А1 ‘То, что на основе внешних при-
знаков выдается кем-л. за А1, хотя в действительности не 
является А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: видимость помощи <благополучия>.

 Тут и стены тонкие – одна видимость (А. Волос). Отец 
на целый день уходил из дома, приносил получку и потому со-
хранял некую видимость самостоятельности (А. Рыбаков). 
Этот брак – только видимость (А. Слаповский). Сохранялась 
некоторая видимость порядка: швейцары в ливреях, чистень-
кие юнкера в переходах коридоров (А. Алексеев). Несколько 
дней его с другими арестантами в закрытом товарном ваго-
не возили вокруг Москвы, создавая видимость отправки на 
Север (И. Изгаршев, С. Пилявская).
АНА: иллюзия.
◊ для видимости ‘чтобы окружающие считали, что имеет 
место ситуация А1’: Для видимости снял трубку, повернулся 
к ней спиной и стал крутить диск (В. Железников); Роди-
тели бывали на даче редко; проведав детей и привезя про-
дуктов, проделав в охотку или для видимости что-нибудь в 
огороде, [...] они уезжали (А. Варламов); по всей видимости, 
ВВОДН ‘говорящий предполагает, что имеет место ситуация 
А1’: В Европе первые скворечники появились, по всей видимо-
сти, в конце XV – начале XVI века («Наука и жизнь», 2006). 
У него арестовали внука, школьника, по всей видимости, за 
болтовню на вечеринке (В. Гроссман). [Е. Б.]

ВИ́ДИМЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
видимый 1
Видимый и невидимый мир; видимая часть скалы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может восприниматься зре-
нием’.

 Это видимое пространство и должно было прострели-
ваться в каждой своей точке (О. Павлов). Зыбкий свет рос, 
укреплялся, никому не видимый, в ее личной тьме (Л. Улицкая). 
Части старых деталей, если древесина еще достаточно проч-
ная, используют для ремонта видимых частей мебели (Т. Мат-
веева). На мгновение порой было видимо его лицо, залепленное 
мокрым темным чубом (Э. Лимонов). Микромир, который мы 
не видим, по своей биомассе больше, чем видимый макромир 
(«Известия», 1002.10.02).
СИН: видный; АНТ: невидимый; АНА: слышимый; осязаемый, 
ощущаемый.
видимый 2, КР нет.
Несмотря на видимую лень, он многого добился; Они поссо-
рились без видимых причин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, наличие которого заметно’.

 Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь 
(М. Булгаков). Я спрашиваю: отчего наше сверхгосударство 
так часто действует против себя без всякого видимого смыс-
ла? (В. Войнович). Он с видимым наслаждением подставил 
лицо солнцу (И. Грекова). [Она] испытывала видимые затруд-
нения в обращении с простейшими вещами (Л. Улицкая).
СИН: очевидный, явный, ясный.
видимый 3, КР нет; уходящ.
Видимое благополучие; Его видимая веселость не могла об-
мануть близких.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого нет, несмотря на наличие его 
внешних признаков’.

 Лилиан, как светская дама, хранила видимое спокойствие 
(В. Аксенов).
СИН: напускной, внешний, кажущийся, мнимый; ДЕР: види-
мость. [Е. Б.]

ВИДНЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -е́юсь, -е́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
Виднеться на фоне зарева; Далеко на горизонте виднелась 
церковь; На другой стороне улицы виднелась надпись на мра-
морной доске.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виднеется ‘Объект А1, находящийся на от-
носительно большом расстоянии от наблюдателя в месте А2, 
не очень отчетливо или частично виден наблюдателю’.

 1. Расширенные употребления применительно к объектам, 
бо́льшая часть которых скрыта другим объектом: Из-под паль-
то виднелась юбка; Его китель с петлицами [...] был расстег-
нут на выпуклом животе, и виднелась вязанная малиновая 
жилетка (В. Пелевин).
2. Образные употребления применительно к названиям чувств: 
В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то 
вроде презрения (В. Короленко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дом <гора> виднеется.
А2 • ГДЕ: виднеться впереди <в конце улицы, на другом бере-

гу>; виднеться у ограды <за огородами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва <чуть> виднеться; виднеться вда-
леке, виднеться впереди <справа, слева>; смутно <четко> 
виднеться.

 На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три 
темных силуэта (М. Булгаков). Позади, за деревьями, виднел-
ся фасад Царскосельского Лицея (С. Довлатов). Далеко справа 
виднелся порт, где медленно, церемонно, как танцующие жу-
равли, разворачивались погрузочные краны (И. Грекова). Мы 
часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся 
классический московский пейзаж (В. Катаев). Мы двинулись 
по коридору, в глубине которого виднелась железная клетка 
лифта (Ф. Искандер).
СИН: просматриваться, сквозить, видеться, вырисовывать-
ся; ≈ видный [Вдали была видна церковка]; АНА: показаться 
[В иллюминаторах показался Главный Кавказский хребет]; 
торчать [Юбка торчит из-под пальто]; свисать. [Е. Б.]

ВИ́ДНО, НАРЕЧ; ВВОДН; уходящ.
Видно, в доме давно никто не жил; Придется, видно, отме-
нить поездку.
ЗНАЧЕНИЕ. Видно, А1 ‘Говорящий предполагает, что при 
наблюдаемом положении вещей может иметь место ситуа-
ция А1’.

 Может передавать неодобрительное отношение говорящего 
к предполагаемой ситуации А1: Видно, богатство ему само 
в руки шло; У вас, видно, денег много, у меня мало (Ф. К. Со-
логуб).

 Учитель был человек нездешний, к тому же молод годами, 
вина пил мало, видимо, берег деньги, что некоторым не очень 
нравилось (В. Быков). Милосердная сестрица с того дня при-
носила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть соб-
ственного пайка отдавала (Д. Гранин). У самой кромки воды – 
[...] двое мальчишек. С удочками. Стоят и, видимо, ссорятся: 
то один пнет другого, то другой – его (И. Грекова). Видно, 
прыть и драчливый зуд укротила во мне война (В. Астафьев). 
А песок сырой брали, видно, у речки (В. Маканин).
СИН: видимо, вероятно, возможно, по видимости, по всей 
видимости, скорее всего, обиходн. видать; АНА: кажется. 
[Е. Б.]

ВИ́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ви́ден, видна́, ви́дно, видны́, 
устар. ви́дны, СРАВН видне́е.
видный 1.1 ‘воспринимающийся зрением’: Башня, видная ото-
всюду.
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видный 1.2 ‘заметный’: В нем сразу видно происхождение.
видный 2 ‘можно воспринять зрением’: Отсюда ничего не видно.
видный 3 ‘обращающий на себя внимание внешностью’: видный 
жених.
видный 4 ‘известный’: видный невропатолог.

видный 1.1, преим. в форме КР.
Замок виден издалека; Отсюда медвежонок хорошо виден.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который наблюдатель воспринимает зре-
нием’.

 Применительно к слову место, употребляясь в полной фор-
ме, значит ‘такое, где можно увидеть то, что там находится’: 
Положи книгу на видное место.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <прекрасно, плохо, еле> видный; 
отчетливо <смутно> видный; видный издалека <вблизи, сле-
ва, справа>.

 В окно ей была видна жизнь города, мимо бегали прохожие, 
собаки и кошки, пролетали птицы, проходили облака (Л. Пе-
трушевская). Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще 
не видного за домами (В. Пелевин). Березы ночью в темноте 
лучше других деревьев видны (Д. Гранин). И сквозь раскрытую 
дверь виден был на стене в клубах табачного дыма привыч-
ный портрет генералиссимуса (Б. Окуджава). Надо мной ви-
села черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и 
разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки 
(Ю. Коваль).
АНА: слышный; АНТ: невидный.
видный 1.2, только в форме КР.
Порода в человеке сразу видна; Сразу виден масштаб лич-
ности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, проявляясь во внешнем виде 
или в поведении и как бы воспринимаясь зрением, становится 
явным для наблюдателя’ [о свойствах и состояниях].

 В нем виден был вполне надежный и крупный современный 
поэт (В. Аксенов). Ложь видна, она прячется искоркой в глу-
бине глаз, растекается по губам (В. Токарева). Моя профес-
сия – сделать так, чтобы красота клиента была видна, как 
дважды два (А. Рыбаков). В их молчаливой неторопливости 
видна была трудовая, привычная сноровка (В. Гроссман). 
Лицо интеллигентное, хотя прелести особой нет, но зато 
сразу виден ум (И. Грекова).
СИН: ≈ чувствоваться, ≈ сквозить; АНТ: скрытый, тайный.
видный 2, ПРЕДИК, БЕЗЛ.
С башни далеко видно; Отсюда плохо видно; Ни зги не видно.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 видно ‘Можно воспринять зрением объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: Реку видно; Всё видно.

 Отсюда, с балкона шестого этажа, далеко и хорошо вид-
но (И. Грекова). Сегодня в кафе «Зоопарк» малолюдно. Из за-
всегдатаев никого не видно (М. Милованов). Сверху далеко 
видно – клены в золоте, разлапистые старые ели, и дальше 
лес (Е. Шкловский). С пухлого пружинного стога было плохо 
видно, но я различил несколько угловатых силуэтов (А. Или-
чевский).
АНА: слышно.
видный 3, КР нет.
Красивая видная женщина; В дверях стоял видный мужчина; 
Он парень видный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который привлекает к себе внимание лю-
дей большим ростом и большим объемом тела’ [о человеке].

 К ним приставили [...] самого видного из лакеев, угольно-
черного, огнеглазого сицилийца (И. Бунин). Она была реши-
тельной, категоричной, всеми управляла и командовала, и вот 
впервые растерялась перед мужчиной видным, необычным 

(А. Рыбаков). Дед красивый, видный мужчина... Облагорожен-
ная копия актера Вельяминова (А. Терехов). Председателя 
потребсоюза, видного мужчину, жена выгнала за прелюбо-
деяние из дома (М. Панин).
АНА: статный; рослый, крупный; АНТ: невзрачный.
видный 4, КР нет.
Видный юрист; На митинге выступали видные политики; 
Открытое письмо подписали видные деятели науки и ис-
кусства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, являясь очень хорошим специа-
листом в какой-л. сфере или занимая высокое место в какой-л. 
иерархии, имеет большое значение для общества и известен 
широкому кругу людей’.

 Метонимические употребления со словами место, положе-
ние: Княгиня Суворова благодаря своей красоте привлекла 
всеобщее внимание и заняла видное место между красавица-
ми венского двора и высшей аристократии (Л. Маркина); Его 
видное научное положение мешало устроиться на маленькую 
работу (В. Гроссман).

 Пригласив к себе видного архитектора, он заказал ему 
планы и чертежи дома (Ю. Тынянов). Она жена видного че-
ловека, бывшего руководителя края (Ю. Домбровский). Через 
несколько дней был арестован видный ботаник, генетик Чет-
вериков (В. Гроссман). Летом, как вы знаете, приезжали 
дачники, среди них интересные, даже видные люди (А. Рыба-
ков). Тамарка [...] вполне спокойно подошла к нему на пляже, 
познакомилась с видным экономистом и напросилась в гости 
(Л. Петрушевская).
СИН: большой, крупный, выдающийся; АНА: заметный; из-
вестный, знаменитый; важный. [Е. Б.]

ВИ́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
виза 1
Отдел виз и регистрации; сделать визу за три дня; оформить 
визу через туристическое агентство; Все было готово: виза 
получена, билеты куплены.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отметка в паспорте человека А1, сделанная офи-
циальным представителем страны А2, которая дает человеку 
А1 право въехать в эту страну и оставаться в ней в течение 
времени А3’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя виза.
А2 • в ВИН: виза в США <в страны – участницы Шенгенско-

го соглашения>.
 • КАКАЯ: шенгенская <американская> виза.
А3 • на ВИН: виза на год <на две недели>.
 • сроком на ВИН: виза сроком на год <сроком на 14 дней>.
 • КАКАЯ: годовая виза.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без визы; въездная <выездная, транзит-
ная, иммиграционная> виза, гостевая <рабочая, служебная, 
деловая, дипломатическая, журналистская, студенческая, 
резидентская, паломническая> виза, виза для воссоединения 
семьи <для заключения брака>; однократная <многократная, 
открытая> виза, мультивиза; срочная виза; просроченная 
виза; электронная виза; отмена виз; просить визу, оформить 
<сделать> визу, выдать <аннулировать> визу, получить визу, 
продлевать визу, восстановить визу, отказать в визе; фото-
графироваться на визу; Виза действительна <недействи-
тельна>, Виза истекает через три дня.

 Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся [...] 
связалась с советским посольством и в 1939 году получила 
въездную русскую визу (В. Шаламов). К началу июня были го-
товы иностранные паспорта, получены визы (Л. Улицкая). 
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Плотные розовые страницы плохо листались, [...] и Варвара 
не сразу нашла визу, за которой Вика Горина бегала в 
посольство (Т. Устинова). Все визы в Петрограде девятнад-
цатого года выдавались централизованно – новая власть 
старалась не допускать прямых контактов между иностран-
ными дипломатами и рядовыми гражданами (Д. Быков). По 
закону, россияне, приобретающие дома и квартиры в Литве, 
могут претендовать на получение многократной литовской 
визы с правом пребывания в стране в течение 6 месяцев 
(Е. Чистякова).
АНА: ваучер [туристический ваучер]; вид на жительство; 
ДЕР: визовый, безвизовый.
виза 2
Виза премьер-министра; На документе стояла виза дирек-
тора: «В приказ»; Потребовалось много справок, виз и под-
писей.
ЗНАЧЕНИЕ. Виза А1 ‘Краткая запись должностного лица А1, 
обычно с его подписью, на документе А3, подтверждающая, 
что А1 прочел документ, или содержащая его указание А2 от-
носительно дела, о котором идет речь в этом документе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: виза начальника <главного бухгалтера>.
А2 • ПРЕДЛ: виза: «Отказать».
А3 • на ПР: виза на заявлении <на письме>.

 А к четырем часам утра бумага была напечатана, прове-
рена и отложена в особую папку с надписью: «На визу» 
(Ю. Домбровский). Цитирую визу на отчете наркома: «По-
лагаю, что работу писательской бригады следует считать 
успешно выполненной» (Б. Кенжеев). Он не разрешал без сво-
ей визы ни увольнять рабочих, ни накладывать на них штра-
фы (Е. Пищикова). Надо еще получить визы руководства. На-
чальник в командировке, главного инженера нет на месте 
(Б. Щетанов). Любая сделка на сумму, скажем, свыше пяти-
десяти тысяч долларов осуществляется только при наличии 
визы господина Коломнина (С. Данилюк).
АНА: подпись; резолюция; печать, штамп; ДЕР: визировать. 
[Е. Б.]

ВИЗГ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
визг 1
Визг детворы; срываться на визг; Стоял визг на весь дом.
ЗНАЧЕНИЕ. От визжать 1.1: А1 визжит от А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: визг поросенка <малышей>.
 • КАКОЙ: кошачий <детский> визг.
А2 • РОД: визг восторга.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С визгом; истошный <отчаянный> визг; 
радостный визг; визг радости <ужаса>; издавать визг; под-
нять визг; оглохнуть от визга.

 Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка 
(М. Булгаков). Дикие кабаны с поросятами подняли невероят-
ный визг (В. Быков). У дверей кабака женские визги, пьяная, 
угрюмая драка (М. Шишкин). Толпа опомнилась и, подгоняе-
мая жутким визгом княгини, рванула наверх (М. Елизаров). 
Визг дошел до самой верхней, истерической точки и вдруг 
затих (Т. Устинова).
СИН: крик, вопль; АНА: писк. ДЕР: визжать.
визг 2
Визг открывающихся и закрывающихся дверей; Машина с 
визгом остановилась.
ЗНАЧЕНИЕ. От визжать 2: А1 визжит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: визг железа <инструментов>.

 Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, 
и на полках всюду лежал хлеб, хлеб (В. Шаламов). Кругом, как 
всегда, истеричный визг пил, заказчики, суета рабочих 
(В. Маканин). Издали истошный железный визг разомкнутые 
затворы вагона, точно рвали на куски живое (О. Павлов). 
Авария, визг тормозов, удар, вскрик, кровь. Это только пред-
ставить страшно, а на самом деле случается каждую мину-
ту (А. Слаповский). Чуть не круглосуточно отовсюду слы-
шались визг напильников, скрежет и лязг металла, буханье 
молотков (И. Грачева).
СИН: лязг; АНА: грохот; стук; ДЕР: визжать.
◊ До поросячьего визга ‘очень сильно’ [о степени опьянения]: 
Повара и прислугу сам Тимонин отпустил к полудню, что-
бы никто не видел, как он напивается до поросячьего визга 
(А. Троицкий). [Е. Б.]

ВИЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -жу́, -жи́т; НЕСОВ; СОВ нет.
визжать 1.1
Щенок визжал от радости, крутясь под ногами; Во дворе 
визжала малышня; Женщины истошно визжали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 визжит от А2 ‘Существо А1, испытывая 
сильную эмоцию или сильную боль А2, издает непрерыв-
ные очень громкие высокие звуки, воспринимающиеся как 
неприятные’ [А1 – обычно невзрослое существо или жен-
щина].

 Расширенные употребления применительно к неприятным 
громким звукам с преобладанием высоких: Из всех кафе, за-
бегаловок, открытых ресторанов вразнобой визжала громкая 
музыка, сливаясь в адскую какофонию (Ф. Искандер). Скрипка 
истошно визжала (М. Гиголашвили).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Публика визжит (от восторга).
А2 • от РОД: визжать от страха <от восторга>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <оглушительно, пронзительно> 
визжать; истерично визжать; визжать от ярости <от удо-
вольствия>; Визжит, как резаный <как поросенок>.

 Лайка чихает и визжит в воде, не справится с тяжелым 
гусем: надо самому лезть (Е. Замятин). Никто не задирал го-
ловы, не кричал «Гляди, гляди!», не шарахался в сторону, не 
визжал и не падал в обморок (М. Булгаков). Он с отвращени-
ем представлял себе эти картины прошлого – бабы визжат, 
детишки орут, избы горят, кругом кровь и разрушение 
(С. Штерн). Наша семья совсем не будет походить на другие, 
где папаши орут на мамаш, ссорятся из-за денег, визжат 
дети, отнимая друг у друга игрушки (Л. Улицкая). Им было 
весело – он принимался черпать воду за бортом и брызгать 
на нас, мама визжала и заливалась смехом, а я сидел мокрый 
и злой (М. Шишкин).
АНА: кричать, вопить; пищать, верещать; ДЕР: визг; виз-
гливый; взвизгнуть, завизжать.
визжать 1.2, неодобр.
«Прочь!» – визжала она; Повариха визжала, что уволится.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 визжит А2 ‘Человек А1, испытывая очень 
сильную отрицательную эмоцию, не сдерживая себя, кричит 
А2 настолько высоким голосом, насколько это возможно для 
него’.
А1 • ИМ.
А2 • ПРЕДЛ: (Она) визжит: «Почему всюду грязь?»
 • что ПРЕДЛ: (Ребенок) визжит, что мыло попало в глаза.

 И барыня Падейкова [...] на весь околоток визжит, что 
честь ее поругана (М. Е. Салтыков-Щедрин). – Убирайся от-
сюда! – визжу я, потеряв терпение. – Чтобы духу твоего не 
было! (Н. Щербак). Незнакомая женщина визжит: – Чему она 
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может научить наших детей? (А. Иличевский). Негодяй, что 
ты со мной сделал? – визжала она, ломая руки (Е. Попов).
АНА: орать, кричать, вопить, голосить; ДЕР: визгливый; 
завизжать.
визжать 2
Визжала пила; Во дворе визжали качели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 визжит ‘Объект А1 в процессе функциониро-
вания издает, обычно из-за его неправильного использования 
или неисправности, резкий высокий звук, воспринимающийся 
как неприятный’.

 Расширенные употребления применительно к объектам, 
перемещающимся с большой скоростью: Визжат пули.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шины визжали.

 К Абраму Петровичу приходит много знакомых, и в тече-
ние целого дня визжит дверь и раздаются басистые голоса 
(Л. Андреев). Тележки скрипят, визжат, носильщики пере-
ругиваются – никак не проедешь (А. Хейдок). Промчались по 
городу, пугая встречные машины, визжа тормозами, встали, 
чуть не доехав до трехэтажного здания главного Управления 
внутренних дел города (З. Прилепин). На крыше у него визжал 
и мучился флюгер (И. Грекова). И-и-и-и, – визжал железный 
круг, бешено вращавшийся на подставке (Д. Донцова).
АНА: скрипеть; трещать; ДЕР: визг; завизжать. [Е. Б.]

ВИЗИ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
визит 1, офиц.
Визит министра транспорта в Самару; первый официальный 
визит главы государства в США.
ЗНАЧЕНИЕ. Визит А1 в А2 ‘Приезд официального лица А1 
на непродолжительное время А4 в страну или на территорию 
А2 с целью вступить там в контакт с официальным лицом А3, 
обычно в соответствии с уже имеющейся договоренностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: визит президента <представителей мэрии>.
 • КАКОЙ: генеральский визит.
А2 • в ВИН: визит во Францию <в Москву>.
 • на ВИН: визит на Кубу <на Камчатку>.
 • КАКОЙ: американский визит (премьер-министра).
А3 • к ДАТ: визит к президенту Академии наук.
А4 • КАКОЙ: трехдневный визит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официальный <правительственный, ра-
бочий, дружеский, частный> визит; согласованный визит; 
сентябрьский <декабрьский, августовский> визит; расписа-
ние визитов; в ходе визита; готовиться к визиту; прибыть 
с визитом; находиться с визитом; отменить <перенести, 
завершить> визит.

 В программу визита входили встречи с ведущими менедже-
рами в центральном офисе и с разработчиками в исследова-
тельском бюро, а также посещение сборочного производства 
(Л. Черняк). Это уже второй визит генерала в конфликтный 
район («Коммерсантъ-власть», 1999). Отношения с Германией 
наладились, происходили взаимные визиты руководителей, ко-
торые обменивались любезностями, заверяли в дружбе между 
странами (Д. Гранин).
СИН: посещение; АНА: миссия; саммит; встреча [рабочая 
встреча].
визит 2
Визит врача; нанести визит; Визит в редакцию не принес 
результата; Нам сейчас не до визитов.
ЗНАЧЕНИЕ. Визит А1 ‘Приезд или приход человека А1 к че-
ловеку А2 или в учреждение А2 для общения с А2 или с целью 
получить какую-л. услугу в учреждении А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: визит племянницы <соседки>.
 • ПРИТЯЖ: папин <наш> визит.
А2 • к ДАТ: визит к родственникам <к Ивановым>.
 • в ВИН: визит в школу <в поликлинику>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прощальный <дружеский> визит, свет-
ский визит; визит вежливости; визит коллег <родителей 
жениха>; визит к доктору <к хирургу>; цель визита; уходящ. 
нанести визит; прийти с визитом; устар. быть с визитом.

 День был жаркий, дедушка и отец были одеты, как поло-
жено для визита: костюм-тройка, галстук, крахмальный во-
ротничок (А. Рыбаков). Визит Краснянского еще больше взбу-
доражил его, выбил из колеи (В. Быков). Первый визит – к 
профессору-отоларингологу. – Мальчик, безусловно, слышит, – 
сказал он (И. Грекова). Каким-то образом стало известно, 
что в ближайшее воскресенье к Короленко собирается прие-
хать с визитом его знаменитый сосед – Леонид Николаевич 
Андреев (К. Чуковский).
СИН: посещение; ДЕР: визитер; визитка; навещать. [Е. Б.]

ВИ́ЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ви́лок.
вилка 1.1
Держи вилку в левой руке, а нож в правой; Не хватает сто-
ловых приборов, особенно вилок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, представляющее собой ру-
коятку с несколькими – от двух до пяти – острыми зубцами, 
расположенными примерно в одной плоскости, которое ис-
пользуется для перемещения кусков пищи из тарелки ко рту 
или из одной посуды в другую’.

 1. Вилка – составная часть столового прибора. В класси-
ческой сервировке стола используются разные виды вилок, 
причем имеются правила, с какой стороны и в какой после-
довательности от тарелки их нужно класть; столовую вилку 
кладут ближе всего к тарелке слева. Виды вилок различаются 
по форме и функциям. Вилка двухрожковая имеет два зубца и 
используется для подачи рыбы. Вилка для шпрот имеет ши-
рокое основание в виде лопатки и пять зубцов, соединенных 
на концах перемычкой для исключения деформации рыбы 
при перекладывании. У вилки для устриц, мидий и холодных 
рыбных коктейлей один из трех зубцов – левый – более мощ-
ный и предназначен для отделения мякоти устриц и мидий от 
раковин. Вилка кокильная используется для горячих закусок 
из рыбы, имеет три зубца, более коротких и широких, чем 
у десертной. Нож-вилка серповидной формы с зубцами на 
конце используется для нарезания и раскладывания сыра, по-
даваемого куском.
2. Вилка используется для обозначения различных объектов, 
имеющих продолговатую форму и раздваивающихся на конце: 
съемная вилка; вилка подъязычной кости носорога; Велоси-
педная вилка удерживает переднее колесо и обеспечивает его 
вращение вокруг оси.
СОЧЕТАМОСТЬ. Серебряная <мельхиоровая, алюминиевая, 
пластиковая> вилка; столовая <сервировочная, десертная> 
вилка; пользоваться <орудовать> вилкой, есть (с) ножом и 
вилкой; ковырять вилкой в тарелке; наколоть <подцепить, 
подхватить> гриб на вилку; воткнуть <вонзить> вилку в 
кусок мяса; разламывать котлету вилкой; наматывать ма-
кароны на вилку; чистить и полировать потемневшие сере-
бряные вилки.

 Тома старалась не скрести ложкой по тарелке, пользо-
ваться вилкой и не набрасываться на хлеб (Л. Улицкая). Мы 
научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной 
тюрьме (В. Шаламов). Виктор Павлович вытирал под ее ру-
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ководством тарелки, вилки и ножи, чайную посуду она не до-
верила ему (В. Гроссман). С хрустом вонзались вилки в тол-
стые раздувшиеся от влаги сардельки (В. Аксенов). А он 
кончил одну тираду, выдержал этакую эффектную паузу, 
крякнул, подцепил на вилку колечко лука, истово прожевал его 
и продолжал уже иным голосом, легким и артистичным 
(Ю. Домбровский). Но у самого камня довольно широкая бо-
лотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная 
тропа шла направо, другая, слабенькая, – прямо (М. При-
швин).
СИН: вилочка.
вилка 1.2, перен.
Какая у меня будет зарплата, укажите хотя бы вилку; Вилка 
здесь очень большая: в некоторые годы археологи находят 
две-три берестяные грамоты, а в другие – десятки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крайние значения параметра А1, между которы-
ми располагаются остальные значения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вилка зарплат.
 • в ПРЕДЛ: вилка в зарплате.
СИН: разброс; АНА: пределы, границы; коридор.
вилка 1.3, перен. спец.
Вилка в шахматах [положение, когда две или более фигуры 
одного игрока находятся под боем одной фигуры другого игро-
ка]; Виртуозны в исполнении вилок ферзь и конь; Букмекерская 
вилка [ситуация, при которой игрок, делая ставки на все ис-
ходы одного спортивного события, выигрывает при любом 
исходе этого события].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такая ситуация А1, что при любом варианте 
развития событий результат будет приблизительно одинаково 
желательным или одинаково нежелательным’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Создать <устроить> вилку; оказаться 
в вилке.

 Следователь устроил ему «вилку», как говорят шахмати-
сты. То есть создал такое положение, когда [...] остается 
лишь выбирать между двумя потерями (В. Дудинцев).
вилка 1.4, перен. спец.
Взять цель в вилку; экспозиционная вилка; узкая вилка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способ достижения точности результата дей-
ствия, состоящий в том, что делается серия попыток с изме-
нением какого-л. параметра, причем в части попыток значение 
параметра оказывается слишком большим, в части слишком 
маленьким, а между ними находится попытка с оптимальным 
результатом’ [обычно о стрельбе или о фотографии].
вилка 2
Переходник с европейской вилки на английскую; воткнуть 
вилку в розетку; вынуть вилку из розетки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деталь прибора А1, находящаяся на конце про-
вода, имеющая два или более штырька и служащая для под-
ключения прибора к электрической, телефонной или радио-
сети’.
А1 • РОД: вилка телефонного аппарата.
 • КАКАЯ: телефонная вилка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Электрическая вилка; европейская <аме-
риканская, австралийская, английская> вилка; штепсельная 
вилка, вилка с заземляющим контактом, вилка с заземлением 
<без заземления>, кабельная вилка; силовая вилка; вставить 
<воткнуть> вилку в розетку, вынуть <вырвать, вытащить> 
вилку из розетки.

 Наконец воду залили, и Кеша воткнул вилку в розетку. По-
слышалось мерное шипение, плеск (Д. Донцова). Вилка лежит 
рядом с розеткой, именно так, как вчера ее выдернула убор-
щица (Т. Устинова). А телефон, кстати, придется включить. 

Он встал, сунул вилку в розетку, снял трубку и задумался 
(В. Белоусова). Кто-то время от времени втыкает вилку в 
розетку (А. Волос). Убирала она сама, неумело воюя с поло-
тером и пылесосом, купленными еще тогда, при муже. Их 
устройство она, закоренелый гуманитарий, понять не могла 
даже в общих чертах (какую вилку куда) (И. Грекова).
СИН: штепсель; АНА: штекер, разъем; розетка. [И. Л.]

ВИ́ЛЛА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Эта римская вилла знаменита своими мозаиками; У него 
роскошная вилла на берегу моря; Эта вилла принадлежит 
какому-то олигарху.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень богатый загородный дом, обычно с бас-
сейном и парком, часто на берегу теплого моря’.

 Виллы могут иметь названия, в частности по имени владель-
ца: Она <Мери Пикфорд> одна из первых вместе с Дугласом 
Фербенксом поселилась здесь, и местечко, где находится ее 
вилла и другие близлежащие, так и называется – Пикфорд 
(В. Розов). У Миши в Каннах была вилла «Мираж», на кото-
рой постоянно гостили его друзья (Л. Лопато). Резиденци-
ей Наполеона была вилла Монтабелло, недалеко от Милана 
(П. И. Ковалевский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Роскошная <шикарная> вилла; частная 
вилла; вилла Адриана; вилла Мистерий; вилла д’Эсте; вилла 
Боргезе; итальянская вилла эпохи Возрождения; вилла импе-
ратора <знаменитого актера, известного банкира>; вилла 
на Родосе <на Ривьере>; снимать виллу; проводить лето на 
вилле.

 Стоун построился тут недавно, и его вилла более совре-
менна – много стекла, раздвижных перегородок, прекрасный 
бассейн для плавания, вода в котором подогревается по вкусу 
хозяев и гостей (В. Розов). Если б вы видели, какая у него вил-
ла в Ницце! (М. Булгаков). Наша вилла – пять комнат с бас-
сейном на самом берегу моря – стоила всего тысячу восемь-
сот долларов в месяц! (А. Тарасов). К югу от Флоренции, там, 
где Апеннины зелеными отрогами спускаются к долине Арно, 
утопает в садах роскошная вилла Антонио дельи Альберти 
(А. К. Дживелегов). Вилла служила местом проведения госу-
дарственных мероприятий и императорской резиденцией, а 
после смерти Адриана пришла в запустение («Известия»).
АНА: дача; имение; коттедж; особняк; поместье. [А. П.]

ВИ́ЛЫ, СУЩ; МНОЖ; вил, ви́лам.
вилы 1
Хранить садовые вилы в сарае; подцепить вилами кочан ка-
пусты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ручное орудие в виде нескольких металлических 
зубьев, соединенных поперечным стержнем, насаженных на 
длинную рукоятку, которое используется обычно для воро-
шения и переноса сена или переноса вязких и некрупных 
твердых природных объектов’.

 Суженные употребления применительно к вилам в функ-
ции оружия: вилы в бок; проткнуть вилами; взяться за вилы 
и топоры; Их встречали вилами и угрозами сжечь вместе 
с техникой («Известия», 2001.09.07); Жители Долгова, ко-
нечно, и раньше на бытовой почве и по праздникам пыряли 
друг друга ножами, закалывали вилами и забивали кольями 
(В. Вой нович).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нацепить на вилы, подцепить <зацепить> 
вилами, тыкать вилами, работать вилами; вооружиться ви-
лами; выставить вилы вперед.

 Через неделю после того, как ударил мороз, кусты георгин 
осторожно окапывают в радиусе 35 см, приподнимают сни-
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зу лопатой или вилами, вынимают из земли и слегка очища-
ют («Наука и жизнь», 2007). Я был снова влюблен в каждое 
бревнышко, старенькие корзины, мучные лари и деревянные 
самодельные вилы (А. Варламов). Для этой работы была вы-
делена команда, которая состояла из двенадцати девушек. 
Инструмент – вилы да лопаты (Н. Амосов). Гош распахнул 
низенькое окошечко, перехватил ловчее вилы и принялся швы-
рять на улицу навоз (О. Дивов). Тракторист подхва-
тил вилами брикет сена, но поскользнулся и рухнул в грязь 
(В. Пьяцух).
АНА: грабли.
вилы 2, в функции междометия; сленг.
Просто вилы, сколько учить к экзамену!; Зуб болит, просто 
вилы!; С проектом – полные вилы.
ЗНАЧЕНИЕ. Выражает недовольство, тревогу или страх [обыч-
но в сочетании со словами просто, полные].

 Буду ждать звонка от Дэна. Если не позвонит – вилы. 
Больше никаких сил терпеть (Р. Сенчин).
◊ вилами по воде (писано) ‘говорящий сомневается, что си-
туация, о которой идет речь, имеет или будет иметь место’: 
Это еще на воде вилами писано, буду ли я знаменитостью 
(П. Невежин). [Е. Б.]

ВИЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ вильну́ть.
вилять 1.1 ‘двигать из стороны в сторону задней частью тела’: Со-
бака виляет хвостом.
вилять 1.2 ‘качаться при перемещении’ [о части транспортного 
средства]: Колесо мотоцикла виляет.
вилять 1.3 ‘перемещаясь, отклоняться от прямой линии’ [о транс-
портном средстве]: На проселочной дороге машина виляла из сто-
роны в сторону.
вилять 2 ‘извиваясь, пролегать на местности’: Тропинка виляет 
среди деревьев.
вилять 3, перен. разг. ‘избегать прямого ответа на вопрос’: Говори-
те прямо, не виляйте!

вилять 1.1
Собака виляет хвостом; Виляя бедрами, мимо прошла де-
вушка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виляет А2 ‘Человек или животное А1 с не-
большой амплитудой двигает из стороны в сторону задней 
частью тела А2’.

 Образные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1: Ракета проплыла над нами медленно, чуть 
виляя роскошным зеленым кометным хвостом (А. Лазарчук).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вилять задом.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Хвост (лисы) виляет (из стороны в сторону).

 Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не 
решалась (Л. Андреев). Одалиски протанцевали изумитель-
ный танец, виляя бедрами и боками (А. Куприн). В освещен-
ных аквариумах рыбы виляли прозрачными шлейфами (В. На-
боков). Дети стояли и смотрели, как Севка поехал, виляя 
приподнятым тощим задом (В. Токарева). У ворот, виляя 
хвостом, их встретила лохматая собака (О. Гладов).
СИН: вертеть, вихлять; АНА: двигать; махать; болтать, 
качать, покачивать; мотать; шевелить; ДЕР: виляние; за-
вилять, повилять.
вилять 1.2
Вилять передним колесом <задом>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виляет А2 ‘У транспортного средства А1 не-
контролируемо двигается из стороны в сторону часть А2’.

УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Велосипед виляет (передним колесом).
А2 • ТВОР: (Лодка) виляет носом.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Колесо <руль> (мотоцикла) виляет.

 Лодка дергается, виляет носом, и [...] Костя догадывается, 
что она пошла против течения (Н. Дубов). Машина ведет 
себя слишком нервно в быстрых поворотах, сильно виляет 
носом («Формула», 15.06.2002).
АНА: разг. вихлять; качаться; шататься; лавировать; ДЕР: 
виляние.
вилять 1.3
На проселочной дороге машина виляла из стороны в сторону.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виляет ‘Транспортное средство или его часть 
А1 при перемещении периодически немного отклоняется от 
прямой линии то влево, то вправо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Прицеп вилял.

 Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя 
из стороны в сторону (М. Шолохов). Трактор не слушается, 
виляет из стороны в сторону («Юность», 1977).
АНА: нырять (по ухабам).
вилять 2
Постоянно <все время, непрерывно> вилять; Тропинка виля-
ет среди деревьев; Ухабистый, раскисший от дождей про-
селок все время вилял между деревьев, и вести машину было 
трудно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виляет ‘Дорога или другой вытянутый в дли-
ну пространственный объект А1, пролегая на местности, име-
ет много крутых изгибов или поворотов, причем часто эти 
повороты воспринимаются перемещающимся по А1 наблю-
дателем как неудобство’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Река виляет (между холмов).

 Дорожка то и дело виляла [между] сосен, то опускалась в 
болотце, то взбегала на брусничные холмики (В. Белов). Из-
вилистые проходы старинной пещеры виляли то влево, то 
вправо (В. Постников). Речка [...] угодливо виляла меж холмов 
и устремлялась к деревне (В. Астафьев). Дорожка долго виля-
ла в зарослях, но куда вела, было неизвестно (В. Быков).
СИН: петлять, виться, змеиться, извиваться; АНА: пово-
рачивать; изгибаться; подниматься, спускаться; пролегать; 
ДЕР: виляние; завилять.
вилять 3, перен. разг.
Говорите прямо, не виляйте!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 виляет ‘Не желая отвечать на какой-то вопрос, 
человек А1 старается избежать прямого ответа, что отрица-
тельно оценивается говорящим’.

 Вы не виляйте, а прямо скажите, как вы относитесь к 
критике Никиты Сергеевича (В. Некрасов). Сначала он вилял, 
не желая высказываться ни за, ни против (И. Грекова). А мне 
было интересно [...], когда же Димочка сознается... А он 
юлил... вилял (В. Железников). Полтора года я прошу Андрея, 
он тянет, виляет, не подходит к телефону (В. Катанян). Он 
не крутил, не вилял, а сказал прямо: – Мама, у меня большие 
неприятности (Б. Екимов).
СИН: юлить, изворачиваться; АНА: уклоняться; финтить; 
мудрить; колебаться; ДЕР: виляние; увиливать. [Ю. А., А. Л.]

ВИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН ви́ны, ви́нам.
вина 1
Доказать вину; искупить вину; косвенная вина; Не его вина, 
что он промахнулся.
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ЗНАЧЕНИЕ. Вина человека А1 перед человеком А3 в том, что 
А2 ‘То, что человек А1 виноват перед человеком А3 в том, что 
произошло или имеет место А2’.

 Коннотации: тяжесть. Тяжесть вины; отягчать вину; Меня 
гнетет вина перед близкими.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вина ребенка.
 • ПРИТЯЖ: моя вина.
А2 • за ВИН: вина за провал эксперимента.
А3 • перед ТВОР: вина перед сотрудниками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелая вина; невольная вина; комплекс 
вины; доказать вину; ставить что-л. в вину кому-л., необи-
ходн. вменять что-л. в вину кому-л.; загладить свою вину, ис-
купить свою вину, смыть вину кровью; смягчать вину; преуве-
личивать вину; брать вину за что-л. на себя; возложить вину 
за что-л. на кого-то; На нем нет вины; Он признал свою вину 
перед семьей; Развал работы – вина заведующего лаборато-
рией; Вина за развал работы лежит на руководителе; Он так 
и не понял, в чем состоит его вина.

 Патриарх берет на себя всю вину за составление и рас-
сылку воззвания (А. Солженицын). Тяготясь невольной виной, 
он пил водку двенадцать дней (П. Крусанов). Нельзя поста-
вить в вину экипажу, что в программу экспедиции не были 
включены новые эксперименты, смелые исследования (Уп-
псальский корпус). Нет вины за ней, не по своей воле она, дев-
чонка, два года заживо умирала в городке, внезапно занятом 
врагом (Ф. Абрамов). Петя «смывал вину» трудом, поскольку 
смыть вину кровью в шифровальном отделе было невозмож-
но (Б. Акунин). И потому к неуемной радости и ожиданию 
завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то 
вины перед братом (Ч. Айтматов). Прошлое было цепочкой 
вин. Особенно маму себе не могла простить (И. Грекова).
СИН: провинность, виновность; АНА: грех; ответствен-
ность; деяние; АНТ: невиновность; ДЕР: виноватый, вино-
вный; обвинять; провиниться.
вина 2, только ТВОР ЕД.
Всему виной оказался кризис на кредитном рынке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Причина нежелательной ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: Виной провала (была звездная болезнь).
 • ДАТ: Виной тому (была слабость). [А2 – местоименные 

существительные это, то, все, который].
 Бабка считала, что внук бледненький. Виной этому –  боль-

шой город (Э. Лимонов). За время его отсутствия дело при-
шло в упадок –  виной тому были неразумные действия сыно-
вей, вместо работы занявшихся дележом наследства (М. 
и С. Дяченко). Виною траура, виною разнобоя на жизненных 
часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому 
турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик (М. Бул-
гаков). Виной тому, конечно, были события прошлого 
лета –  окончательный разрыв с мужем, дикая гибель Кяну-
кука (В. Аксенов).
СИН: причина.
◊ По вине А2 ‘Человек А2 виноват в том, что имеет место ситу-
ация А1’: По собственной вине он попал в скверную историю; 
Учитывая огромность пропавшей не по его вине суммы, он 
берется отдать завтра только половину (А. Битов). [О. Б.]

ВИНЕГРЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у.
винегрет 1
Соус для винегрета; нарезать овощи для винегрета; приго-
товить винегрет; заправить винегрет; Подали винегрет и 
холодец.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Холодное блюдо, состоящее из вареных мелко 
нарезанных, перемешанных и заправленных растительным 
маслом или майонезом овощей, в число которых обязательно 
входит свекла’.

 1. В блюдо, называемое винегретом, кроме свеклы входят 
картофель, морковь, лук, горошек, соленые огурцы или ква-
шеная капуста.
2. Коннотации: простота, отсутствие изысканности; неупо-
рядоченное разнообразие.

 Мы сидим за столом. Перед каждым тарелка с винегретом. 
Куски картофеля, свеклы и очень много фиолетового лука 
(В. Сидур). Винегрету не вздумай предлагать, он у тебя по-
завчерашний, я отсюда вижу (Г. Вадимов). Свадьбу решено 
было отгрохать дома, в кулинарии купили сто котлет и три 
ведра винегрета (А. Азольский). Дедушка сидел на кухне на 
табуретке и сосредоточенно ковырял вилкой винегрет из ры-
ночных овощей (П. Санаев). На стуле стояло блюдо со следа-
ми винегрета цвета бордо (М. Анчаров).
АНА: салат; ДЕР: винегретик; винегретный.
винегрет 2, перен. разг.
Винегрет в голове; Статья получилась путаная – винегрет 
из фактов и домыслов.
ЗНАЧЕНИЕ. Винегрет из А1 ‘Смесь логически несвязан-
ных между собой элементов А1, не имеющая сколько-нибудь 
серьезной информационной или эстетической ценности’ 
[обычно об объектах, относящихся к ментальной или рече-
вой деятельности человека; по коннотации неупорядоченного 
разнообразия].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: винегрет из банальностей.

 Убедить нашу профессуру, что нельзя таким бесконечным 
винегретом набивать голову студенту – безнадежная вещь, 
так как большинство самих профессоров в жизни занимает-
ся только коллекционированием статей, формул, ссылок 
(П. Капица). Это был чудовищный винегрет из «канцелярита», 
газетных штампов, вконец истасканных каламбуров [...] ме-
стечкового жаргона, перевранных цитат из классики и, на-
конец, просто слов не на своем месте (А. Козинцев). Роман, 
представлявший собой винегрет из Флеминга и коммерческих 
фэн-боевиков с приправой из блатного фольклора, не стал, 
разумеется, литературным открытием (О. Славникова). 
Умные женщины всегда делают винегрет из правды и лжи 
(М. Гиголашвили). Какой у меня винегрет получается – из 
новостей, размышлений, поручений! (Ю. Даниэль).
СИН: каша [У него каша в голове]; АНА: путаница. [Е. Б.]

ВИНИ́ТЬ, ГЛАГ; виню́, вини́т; часто в ОТРИЦ.
Я тебя ни в чем не виню; Во всех наших бедах она винила 
только себя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 винит А2 в А3 ‘Зная, что событие или явление 
А3 плохо, человек А1 считает и, возможно, сообщает другим 
людям, что лицом, которое вызвало А3 своими действиями 
или бездействием, является А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к природным 
явлениям в роли А2: У нас принято во всем винить погоду.
2. Винить отличается от своего ближайшего синонима обви-
нять тем, что в случае обвинять лицо А2 считается непосред-
ственным виновником события или явления А3, а в случае ви-
нить – скорее всего опосредованным. Поэтому обычно говорят 
обвинять кого-л. в убийстве <в поджоге, в фальсификации>, 
обвинять кого-л. в черствости, но не ?винить кого-л. в убий-
стве <в поджоге, в фальсификации>, ?винить кого-л. в чер-
ствости. Однако в современной журналистике, в поэтической 
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речи и в разговорном языке указанные нормы выдерживаются 
не всегда. Нередки сдвинутые употребления: В одной римской 
трагедии муж спрашивает жену: «В каких меня винишь ты 
преступленьях?» И жена отвечает: «Во всех, свершенных 
мною для тебя!» (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: винить отца <своих учителей>.
А3 • в ПР: винить (кого-л.) в чьем-л. аресте.
 • за ВИН: винить (правительство) за массовую утечку 

капиталов за границу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ничуть <нисколько> не винить, не слиш-
ком винить, очень винить; во всем всегда винить внешние 
силы <мещанскую среду>, винить в чем-л. репрессивный 
режим <инфляцию, нашу почту>; винить кого-л. в чьей-л. 
смерти <в чьих-л. несчастьях, в чьих-л. бедах>; склонен <не 
склонен> винить кого-л. в чем-л.

 Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, ког-
да я учил тебя уму, вот и плачься теперь. Сама, говорю, вино-
вата, себя и вини (А. П. Чехов). В течение нескольких следую-
щих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он 
никого в этом не винил (Б. Пастернак). Он сказал, [...] что бла-
годарит и не винит за то, что у него отняли жизнь (М. Бул-
гаков). Ну а ты, дорогой мой приятель, ты-то понял, что 
происходит? Ничего ты не понял, и винить тебя не за что 
(Ю. Карабчиевский). – Вот так и учат дураков, – сказал ди-
ректор, заканчивая рассказ. – И винить некого. Сам все отдал 
(Ю. Домбровский). Благородный человек воспринимает любое 
несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь 
себя, какое бы горе его ни постигло (С. Довлатов).
СИН: обвинять, валить вину (за что-л.) на кого-л., возлагать 
вину (за что-л.) на кого-л., возлагать ответственность (за 
что-л.) на кого-л., катить бочку на кого-л., кивать на кого-л., 
вешать собак на кого-л., шить дело кому-л., уходящ. прост. 
виноватить; АНА: осуждать, порицать, судить [Я не сужу 
вас]; ругать, бранить, выговаривать (кому-л. за что-л.); ва-
лить с больной головы на здоровую; критиковать, бичевать; 
упрекать, корить, укорять, пенять; уличать, изобличать; 
ловить на месте преступления, ловить за руку; разоблачать, 
выводить на чистую воду, припирать к стенке; подозревать; 
клеветать на кого-л., порочить; КОНВ: инкриминировать 
(что-л. кому-л.), ставить <вменять> что-л. в вину кому-л., 
валить <сваливать> что-л. на кого-л. [преимущественно с 
местоимениями всё, это: Сейчас ты всё валишь на своего 
руководителя]; АНТ: оправдывать, защищать, выгоражи-
вать; ДЕР: вина; виновник; виноватый, виновный, повинный; 
виниться; провиниться. [Ю. А.]

ВИНО́, СУЩ; СРЕДН; -а́; МН ви́на, вин.
вино 1
Бутылку красного вина опрокинули на скатерть; Говорят, бо-
кал сухого вина в день полезен для профилактики инфарктов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Алкогольный напиток, получаемый брожением 
сока винограда’.

 Сорта вин выделяются по способу и месту изготовления 
(херес, портвейн, мадера, кагор, вермут, шампанское, бордо 
и др.) или по сорту используемого винограда (каберне, мерло, 
рислинг, мускат, изабелла и др.).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Сорта винограда: белое <красное> вино; сортовое вино, ку-
пажное вино.
Содержание сахара и спирта: сухое вино [с минимальным со-
держанием сахара], полусухое <полусладкое, столовое> вино; 

легкое вино; крепленое <крепкое, сладкое, десертное> вино; 
игристое вино [содержащее углекислый газ].
Время выдержки и качество: молодое <выдержанное, мароч-
ное, коллекционное, спец. долголетнее> вино.
Вкус: терпкое <пряное> вино, мягкое <нежное, бархатное> 
вино.
Место производства: грузинское <испанское, французское, 
итальянское> вино; домашнее вино, местное вино.
Емкости для вина: бокал <стакан> вина, поэт. чаша <кубок> 
вина; графин вина, бутылка вина; бочка <бочонок> вина.
Употребление вина: откупорить вино; налить вино; дегусти-
ровать вино, пригубить вино; потягивать вино; пить вино; 
разг. дуть вино; выпить <напиться> вина.

 А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина? – вдруг 
от души предложил профессор (В. Шукшин). Рейнеке стоя 
разлил вино, и все взялись за бокалы, ожидая тост Эйхмана 
(В. Гроссман). Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, он 
всегда держал в буфете бутылку этого приторно сладкого 
напитка, говорил, что его дед [...] любил это вино, называемое 
церковным (Ю. Трифонов). Закажем бутылку бургундского, 
бутылку «Божоле» – вином не перепьешься (А. Гладилин). 
Как известно, ни одно торжество на Кавказе не обходится 
без питья вина из рога («Химия и жизнь», 1969).
СИН: разг. винцо, разг.-сниж. винишко, разг.-сниж. винище; 
разг. красненькое, разг. беленькое; АНА: глинтвейн, ликер, 
наливка, пунш, грог, крюшон; ДЕР: виноделие; винодел; вино-
черпий; сомелье; винотека; винный.
вино 2
Плодовое <ягодное> вино; рисовое вино.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Алкогольный напиток, получаемый брожением 
сока ягод, фруктов или иных растений A1, кроме винограда, 
обычно с добавлением сахара’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: из слив <из одуванчиков>.
 • КАКОЕ: яблочное <терновое> вино.

 Мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морош-
ки (В. Каверин). Мы устраивались на кухне и пили кислое са-
модельное вино из крыжовника (М. Бутов). Налажено произ-
водство фруктовых вин и соков, что дает возможность без 
потерь использовать продукцию садоводства («Сельская га-
зета», 1966.10.22). Из ствола финиковой пальмы, после того 
как на нем делали надрезы, в изобилии вытекал сок, пригодный 
для изготовления пальмового вина («Наука и жизнь», 2006).
АНА: наливка; сидр.
◊ уходящ. хлебное вино ‘водка’: А когда в средние века в Рос-
сии получило распространение хлебное вино (то есть водка), 
к сожалению, пить его стали так же, как и традиционные 
русские слабоалкогольные напитки, – «ведрами» («Комсомоль-
ская правда», 2006.07.19); библ. вливать <наливать> новое 
<молодое> вино в ветхие <старые> мехи ‘пытаться дей-
ствовать по-новому в старых условиях’: Реформы диктатора, 
лавиной рухнувшие на патриархальные устои Рима, оказа-
лись молодым вином, налитым в старые мехи (А. Петряков). 
[Б. И.]

ВИНОВА́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ва́т, -а, -о.
виноватый 1.1
Он виноват перед тобой; Он виноват в смерти собаки <в том, 
что собака убежала>; Во всем виноват он один; Он чувство-
вал себя в чем-то виноватым.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой человек А1, действия или бездействие 
которого стали причиной плохой для человека А3 ситуации 
А2’ [по аналогии – о животных в роли А1].
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 В большинстве случаев плохая для А3 ситуация возникает 
вопреки намерениям и планам человека А1. Утверждение 
Он виноват в ограблении банка естественнее сделать не о 
грабителе, а, например, об охраннике, забывшем включить 
сигнализацию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: виноват в смерти.
 • что ПРЕДЛ: (Няня) виновата, что ребенок заболел.
 • в том, что ПРЕДЛ: виноват в том, что опоздали на элек-

тричку.
А3 • перед ТВОР: виноват перед женой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень виноват; виноват в ссорах; во всем 
виноват; в чем-то виноват; виноват перед другом; чувство-
вать себя виноватым; признать, что ты виноват; Он вино-
ват не меньше тебя.

 Гарусов слушал и чувствовал себя виноватым, что он не 
дает матери жить, только не знал, как это исправить 
(И. Грекова). Если террористом был тот араб, то винова-
тым оказывался я: видел же сумку, видел номер машины – 
должен был немедленно сообщить! (А. Каштанов). – Прости-
те, имя-отчество ваше не расслышал. – Это я виноват, голос 
у меня тихий, да и дикция не очень (А. Кабаков). К тому же 
виноватой в своей доле [в бездетности] Настена считала 
себя (В. Распутин). Потом ему стало стыдно, словно он в 
чем-то был виноват перед этим оборванным пареньком 
(В. Каплан). Обычно, когда Адель была виновата, она взды-
хала, [...] как-то по-особому подавая при этом лапу: мол, ну 
брось, ну что ты сердишься (Н. Шмелев).
СИН: виновный, повинный, провинившийся; АНА: грешный; 
неправый; АНТ: невиноватый [Больше всего возмущало Сул-
танмурата то, что Анатай вовсе считал себя невиноватым 
(Ч. Айтматов)]; невинный, неповинный; ДЕР: уходящ. прост. 
виноватить.
виноватый 1.2, КР нет.
Виноватая улыбка; виноватый взгляд; виноватое виляние 
хвостом.
ЗНАЧЕНИЕ. Виноватый А1 ‘Такое внешнее проявление А1 
состояния человека или животного, в котором проявляется, 
что он чувствует себя виноватым 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень виноватые глаза; с виноватым ви-
дом.

 Молчание Таманцева, его виноватый вид и поведение под-
тверждали самое неприятное предположение (В. Богомолов). 
Когда Гумми пришел в себя, над ним склонялось встревожен-
ное и виноватое лицо Давина (А. Битов). Старик сказал 
почему-то виноватым голосом: – Ну, ладно (Ч. Айтматов).
АНА: покаянный; извиняющийся.
виноватый 2, только КР.
Во всем виновато твое легкомыслие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся причиной ситуации А2, обычно 
нежелательной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: виноват в этой неудаче.

 Может быть, славянские гены виноваты (В. Аксенов). Во 
всем виноват платок! То ли Гош разозлился на Шарля за то, 
что тот сжег платок, то ли не поверил ему – не знаю (Б. Аку-
нин). А моя красавица сегодня опять с дурным настроением 
в школу ушла –  виноваты шнурки на новых туфлях, всё не хо-
тели как надо завязываться («Итоги», 24.06.2003).
СИН: повинный; АНА: причина; АНТ: ни при чем; ДЕР: вино-
вник [Виновник торжества].
виноватый 3, только КР; уходящ.
Виноват, как пройти в библиотеку?

ЗНАЧЕНИЕ: ‘Извините’.
 Ко мне подошел толстяк с блокнотом: –  Виноват, как зва-

ли сыновей Пушкина? (С. Довлатов). – Виноват, вы не сию 
минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил 
Филипп Филиппович (М. Булгаков).
СИН: извините, простите. [О. Б.]

ВИНО́ВНИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
виновник 1
Виновник преступления; Виновник аварии скрылся с места 
происшествия; Виновники скандала принесли свои извинения.
ЗНАЧЕНИЕ. Виновник А2 ‘Тот, кто виноват в А2’.

 1. Лицо женского пола называется виновница.
2. Образные употребления: Согласно популярной сегодня тео-
рии старения одним из виновников необратимых изменений 
в организме человека являются свободные радикалы («Во-
круг света», 2004.07.15); Одним из основных виновников по-
дорожания хлеба вице-премьер считает рост тарифов на 
электроэнергию («Независимая газета», 2003.04.09).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: виновник трагедии <дефолта>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истинный виновник; главный виновник; 
виновник катастрофы <ДТП>; искать виновника, найти вино-
вника; признать себя виновником.

 Сам же виновник школьного переполоха сделался еще не-
примиримее, уверовав в свою неуязвимость (А. Варламов). Не 
принимает ли он вину на себя, чтобы выгородить истинных 
виновников? (А. Рыбаков). Не было смысла гадать, кто из 
участников бесед проболтался либо донес; угадать такого 
человека трудно, в конце концов оказывается виновником тот, 
кого меньше всех подозревали (В. Гроссман). По окрестно-
стям рыскали группы вооруженных граждан, собравшиеся 
найти и линчевать виновника всех бед (Ю. Фролов). Я был 
виновником трех войн. Из-за меня погибло более восьмисот 
тысяч человек на полях сражений (С. Бабаян).
СИН: виновный [в функции существительного: Виновные бу-
дут наказаны].
виновник 2
Виновник фестиваля – детская студия народного танца; Кто 
виновник торжества?
ЗНАЧЕНИЕ. Виновник А2 ‘Тот, из-за кого имеет место событие 
А2 или устраивается мероприятие А2’.

 Лицо женского пола называется виновница.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: виновник застолья <газетной публикации>.

 По древней традиции помазали нефтью виновников праздни-
ка (А. Осадчий). Присутствующие вспоминали смешные, анек-
дотические, забавные случаи и истории, виновником которых 
был наш общий незабвенный друг (Э. Рязанов). В американском 
фильме Солярис – рай, в русском – чистилище. Важно, однако, 
что обе экранизации игнорируют виновника этого диалога 
(А. Генис). Чего проще – дать виновникам сплетен и светской 
хроники высказаться самим («Известия», 2002.06.16).
СИН: герой; АНА: инициатор, организатор. [Е. Б.]

ВИНО́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -вен, -вна.
Виновные в невыполнении решений комитета названы поимен-
но; Конгресс виновен в развязывании войны; Его признали 
виновным в убийстве по неосторожности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, виновный в А2 ‘Такой, который намеренно 
или ненамеренно сделал А2, запрещенное законом А3, нару-
шающее ранее принятые решения или противоречащее мора-
ли, или не сделал того, что был обязан сделать’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: виновен в грабеже.
А3 • офиц. по ДАТ: виновен по законам военного времени <по 

статье 282 УК РФ> [А3 – закон или определенные ста-
тьи закона].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Менее <более> виновен; виновен в на-
падении на полицейского; виновен, но заслуживает снисхож-
дения.

 Виновны ли подсудимые по ч. 2 ст. 212 УК РФ в соверше-
нии преступления или нет? (В. Плахотя). Три человека при-
знаны менее виновными и получили сроки от шести месяцев 
до одного года (Архив НГ). Вы разрабатывали с полковником 
операцию и виновны в том, что она сорвалась (В. Кожевни-
ков). В провале дела виновны генералы из штаба фронта, ко-
мандующие армиями Ренненкампф и Самсонов (Д. Самойлов). 
В первый день процесса адвокаты должны были объявить, 
признает ли их подзащитный себя виновным (Б. Акунин). Те-
перь они, солдаты, / Казалось, женщины слабей, / И не вино-
вны перед ней, / А все же виноваты (А. Твардовский).
СИН: виноватый, повинный, провинившийся; АНА: неправый; 
АНТ: невиновный, неповинный, невинный; ДЕР: виновность; 
виновник; обвинять. [О. Б.]

ВИНОГРА́Д, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у, МН неупотр.
виноград 1
Зрелый виноград; купить килограмм винограда; Изюм – это 
сушеный виноград.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ягоды круглой или овальной формы разного 
размера, но не больше половины пальца взрослого челове-
ка, растущие гроздьями на вьющихся растениях, с тонкой 
кожицей и сочной сладкой мякотью, внутри которой могут 
находиться несколько маленьких косточек, которые обычно 
едят в сыром виде’.

 1. Из винограда изготавливают сок, вино и коньяк.
2. Сушеный виноград называется изюмом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Терпкий виноград; спелый <неспелый> 
виноград; зеленый <черный, желтый, фиолетовый> виноград; 
столовый виноград; скороспелый виноград; сушеный виноград; 
виноград «Дамские пальчики», виноград «Изабелла» [название 
сортов винограда]; урожай винограда, сезон винограда; гроздь 
<кисть, кисточка, веточка> винограда, ягода винограда; вино 
<сок> из винограда; сорт винограда; уборка винограда; вы-
ращивать виноград; собирать виноград, обрывать <рвать> 
виноград; давить виноград; Виноград зреет <созрел>.

 Великолепные кисти винограда – сочного, спелого, тяже-
лого, пронизанного насквозь [...] солнышком – несет на лотке 
разносчик фруктов (Ю. Домбровский). Временами еле за-
метным дуновением доносится аромат созревающего 
винограда (Ф. Искандер). Под жарким солнцем зреет ро-
скошный сладкий виноград, а в холодном климате – кислова-
тый («Семейный доктор», 15.10.2002). На столе была [...] 
плетеная корзинка для фруктов. В ней еще оставался вино-
град. Темно-синие ягоды были покрыты бархатистым на-
летом (А. Геласимов). У настоящего сортового узбекского 
винограда такая тонкая кожица, его почти невозможно 
транспортировать (С. Есин).
АНА: кишмиш; ДЕР: виноградина; виноградный (сок).
виноград 2
Увитая виноградом терраса <веранда>; Винограду требует-
ся тепло; Я купил лекарство на основе экстракта красных 
листьев винограда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кустарниковое растение с длинными вьющими-
ся побегами, на котором растет виноград’.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий <культурный> виноград; девичий 
виноград; лоза винограда; посадить виноград, выращивать 
виноград; зарасти виноградом.

 Я уже вижу венецианское стекло и вьющийся виноград, он 
подымается к самой крыше (М. Булгаков). Виднелись дере-
вянный дом и беседка, оплетенная сухими плетьми дикого 
винограда (Д. Быков). Высаженный вокруг беседки девичий 
виноград, который осенью изменяет окраску листьев от жел-
той до темно-красной, придает беседке необыкновенный 
шарм («Сад своими руками», 15.03.2003). На втором этаже, 
на увитой виноградом веранде, за круглым столиком играли в 
карты (М. Гиголашвили).
ДЕР: виноградник; виноградарь; виноградный [виноградная 
лоза]. [А. Л.]

ВИНТ, СУЩ; МУЖСК; винта́, МН -ы́, -о́в.
винт 1
Соединить что-л. при помощи винтов; В коробке лежало не-
сколько винтов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет цилиндрической формы, обычно ме-
таллический, с нанесенной на него резьбой, имеющий с одно-
го конца головку с узким поперечным или крестообразным 
углублением, который предназначен для соединения деталей 
чего-л. и завинчивается отверткой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепежный винт; поворот винта; отвер-
нуть <вывинтить> винт; завернуть <затянуть> винт; за-
крепить что-л. винтами; Винт разболтался <развинтился>.

 Голова лошади была на винтах прикреплена к туловищу 
лошади, так что лошадь довольно легко могла двигать голо-
вой, и получалось это естественно, потому что и шея и вин-
ты были скрыты под густой гривой (Ф. Искандер). Говорят, 
эти часы нельзя подделать: механизм заключен в корпус при 
помощи особых винтов, закрепленных неким секретным ин-
струментом («Домовой», 2002.09.04). Собрать заново весь 
механизм патефона оказалось труднее, чем развинтить – 
масса винтов, гаек, шурупов, прокладок и разных колец (В. Да-
выдов). Стараясь действовать беззвучно, я открутила винт 
и вытянула из гнезда (Е. Чижова).
СИН: шуруп; АНА: болт; гайка; ДЕР: винтик, винт-саморез; 
винтить.
винт 2
Искореженный хвостовой винт; Винты самолета начинают 
медленно вращаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, состоящий из нескольких плоских или 
выгнутых лопастей, расположенных на вращающемся валу, ко-
торый крепится к определенной части воздушного или водного 
транспортного средства и, вращаясь, приводит это транспорт-
ное средство в движение’.

 Выражение От винта! является командой, которую в эпоху 
первых самолетов летчик отдавал механику во время запу-
ска двигателей. Эта команда предохраняла механика от удара 
начинающего самостоятельно вращаться винта. Образные 
употребления: Я никому ничего не должен! От винта! Зала-
дила – учиться, учиться! (А. Волос).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воздушный винт; вертолетный <само-
летный> винт; несущий винт, рулевой винт, гребной винт; 
трехлопастной <пятилопастной> винт; хвостовой винт; 
лопасти винта.

 Красноперов заглянул в иллюминатор. Лопасти винта об-
разовали мерцающий круг. Трава пригнулась к земле (С. До-
влатов). Когда возвращались на парковку, она вдруг увидела 
жирный плывущий блеск винта «кукурузника» (А. Иличевский). 
Когда «Челюскин» вошел в Чукотское море, состояние его кор-
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пуса было весьма плачевным: большинство шпангоутов по-
вреждены или лопнули, многие заклепки на швах срезаны льда-
ми, одна из лопастей винта отломана («Наука и жизнь», 2009). 
Подошли к Казачинским порогам, где неделю назад трехпалуб-
ный «Матросов» погнул винты (М. Тарковский). Дима кинул 
за борт скомканную конфетную бумажку и следил за фанти-
ком, пока его не накрыла полоса пены от винта (В. Пелевин).
АНА: пропеллер.
винт 3, только в ТВОР ЕД в функции НАРЕЧ.
Лестница винтом уходит вверх; Чулки перекрутились вин-
том.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что объект имеет форму спирали’.

 В контексте глаголов перемещения значит: ‘перемещаясь 
по спирали’: Глыбины лежали в воде то боком, то плашмя, и 
вода в них ходила винтом (Ю. Домбровский); С деревьев, вер-
тясь винтом, слетали желтые прозрачные листья (И. Ильф, 
Е. Петров); Я смеюсь, винтом верчусь в воде так, что все 
мелькает и слепит мне глаза, как на карусели (Ф. Кнорре).

 Неслышно прошел мимо обширной тахты ([...] подушка 
одна, вмятина одна, скрученная винтом простынь, одеяло на 
полу) (А. Измайлов). Из железных прутьев выжигался углерод, 
прутья затем ковались, скручивались винтом, расплющива-
лись и снова бросались на наковальню, из трех-четырех за-
готовок получали сердцевину клинка (А. Азольский). Привезли 
на выдачу сахар-песок, и, как полагается, тут же винтом 
набилась в магазин очередь (А. Малышкин).
СИН: винтообразно, спиралью, по спирали.
винт 4, сленг.
Сидеть на винте; варить винт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Синтетический наркотик, обладающий возбуж-
дающим действием, который можно произвести кустарным 
способом’.

 На письме обычно в кавычках.
 Производство «винта», как в народе называют это веще-

ство, было поставлено на широкую ногу, но поймать с по-
личным преступников никак не удавалось («Вечерняя Казань», 
2003.01.11). В работе использовали содержащий метамфе-
тамин препарат «винт», получаемый из эфедрина («Вопросы 
вирусологии», 2003.12.01). Употреблял все, что мог достать: 
транквилизаторы, средства для наркоза, амфетамины, 
«винт» («Криминальная хроника», 2003.07.24). За пару лет 
до этого она пробовала «винт», и у нее, как сказала она, «чуть 
не снесло крышу» (Э. Лимонов). Разве можно признаться, 
что тайком лазил в кошелек товарища, вмазывался винтом, 
слушал Smokie? (В. Спектр).
СИН: первитин. [Е. Б.]

ВИНТО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; РОД МН -вок.
Винтовки использовались в российской армии с середины XIX 
века; Бизнесмена убили из снайперской винтовки через окно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Оружие с винтовой резьбой внутри ствола, при-
дающей пуле вращательное движение для большей дальности 
и меткости стрельбы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нарезная винтовка; однозарядная вин-
товка, магазинная винтовка, автоматическая <самозаряд-
ная> винтовка; трехлинейная <шестилинейная> винтовка 
[калибром 7,62 мм или 15,24 мм соответственно], малокалибер-
ная <мелкокалиберная> винтовка; пневматическая винтовка; 
боевая винтовка; снайперская винтовка; винтовка Мосина 
<Драгунова, Токарева>; дуло винтовки, ствол винтовки; при-
цел винтовки, приклад винтовки, затвор винтовки; собрать 
<разобрать> винтовку, зарядить винтовку, вскинуть винтов-
ку; пристрелять винтовку; стрелять <бить> из винтовки.

 У меня винтовка хорошая, точно бьет. Она еще до войны, 
до первой империалистической, изготовлена фирмой «Винче-
стер» (Ю. Казаков). А наши мосинские трехлинейки и немец-
кие винтовки фирмы «Маузер» – этого добра было навалом, 
они валялись всюду, как дрова (А. Жигулин). С фронта дед 
привез трехлинейную винтовку и несколько медалей (С. До-
влатов). Стреляли с противоположной стороны зала, из су-
персовременной винтовки с оптическим прицелом (В. Белоу-
сова). Во время стрельбы у винтовки олимпийской чемпионки 
сломался боек (РИА «Новости», 2008.02.18).
СИН: ружье, карабин, разг. трехлинейка, разг. берданка, шту-
цер; АНА: обрез; автомат; винчестер; гранатомет; ДЕР: 
винтовочный. [Б. И.]

ВИОЛОНЧЕ́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Он одинаково хорошо играет на виолончели и на скрипке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальный инструмент, по форме похожий на 
скрипку, гораздо больший по размеру, с четырьмя струнами, 
звук из которого извлекают, водя по струнам смычком, сидя, 
держа корпус инструмента так, что он опирается на пол’ [об-
ладает относительно низким звучанием].

 Собирались, «музицировали», кто на рояле, кто на скрипке, 
реже – на виолончели, кларнете (И. Грекова). Лена прекрасно 
играла на виолончели – у нее было редкое туше (В. Каверин).
АНА: скрипка, виола, альт; контрабас; ДЕР: виолончелист, 
виолончельный. [Е. У.]

ВИРТУО́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -зен, -зна; СРАВН -ее.
виртуозный 1
Виртуозный музыкант <балетмейстер, скульптор>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умеющий очень хорошо справляться со слож-
ными особенностями своей специальности’ [обычно о твор-
ческой деятельности].

 Он был виртуозный чертежник и талантливый инженер 
старой петербургской школы (В. Бережков). Владимир Лебе-
дев, виртуозный рисовальщик, подлинный бог рисунка (М. Че-
годаева). Однако это же свойство черепка открывает перед 
виртуозным мастером и новые возможности (В. Овчинни-
ков). Позже я узнал его и как виртуозного дипломата (Ш. Тар-
пищев). Диана Вишнева в партии Авроры великолепна, вирту-
озна («Труд-7», 2001.11.06). Ее рекомендовали как хорошего 
врача, как виртуозную помощницу босса в каком-то швейном 
кооперативе и даже как расторопную официантку (Д. Симо-
нова).
АНА: блестящий; искусный; умелый, первоклассный; высоко-
квалифицированный; ДЕР: виртуоз.
виртуозный 2
Виртуозное исполнение; виртуозная точность; виртуозная 
работа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется высочайшее ма-
стерство владения сложными особенностями техники данного 
дела’ [обычно об искусстве].

 Расширенные употребления применительно к действиям или 
результатам действий, не связанных с искусством: Еще в Гер-
мании я научился виртуозной езде на велосипеде (Е. Весник); 
Законное негодование обгоняемых не по правилам частников 
она парировала виртуозным русским матом (Д. Карапетян).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Виртуозная техника, виртуозное мастер-
ство, виртуозный стиль, виртуозная игра.

 Виртуозная актерская игра с собственным сознанием и 
подсознанием – есть высший пилотаж в современном психо-
логическом театре (М. Захаров). Я с детства преклонялся 
перед виртуозным стихотворным мастерством Маяковского 
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(Е. Рубин). Труднейшая музыка Ференца Листа звучала в вир-
туозном исполнении солиста Московской академической фи-
лармонии, лауреата международных конкурсов Александра 
Гиндина («Правда», 2004.10.29). Наборы декорированных букв 
печатались забавы ради, демонстрируя тонкую игру ума и 
виртуозное владение резцом («Наука и жизнь», 2009). Сведе-
ния об окружающем мире добывались ею с легкостью вирту-
озной (М. Палей).
СИН: блестящий, мастерской, мастерский; АНА: искусный, 
артистический; филигранный, ажурный; изощренный; АНТ: 
топорный, кустарный; ДЕР: виртуоз; виртуозно.
виртуозный 3, муз.
Виртуозный пассаж; виртуозная партия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Виртуозная пьеса, виртуозная программа, 
виртуозная музыка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Требующий высочайшей техники исполнения’ 
[о музыкальных произведениях].

 Все же это не «шлягерные» оперные арии, не виртуозные 
«штучки», а произведения, предполагающие в слушателе со-
переживание, чуткость к тончайшим нюансам настроения! 
(И. Архипова). Есть немало примет, указывающих, что маль-
чик имеет музыкальные способности – скажем, лет в 10 он 
вдруг пишет какую-то виртуозную пьесу, которую не под силу 
сыграть даже его учителю музыки (А. Журбин). Вторая со-
ната (1996) была задумана автором как произведение «от-
крыто виртуозного характера, дающее возможность про-
демонстрировать техническую оснащенность и артистизм» 
(«Российская музыкальная газета», 2003.01.15). [Б. И.]

ВИ́РУС, СУЩ; МУЖСК; -а; МН -ы, -ов.
вирус 1.1
Вирус гриппа <полиомиелита>; Антиобиотики от вирусов не 
помогают; Считать ли вирусы живыми организмами?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Микроорганизм, размножающийся только в жи-
вых клетках и вызывающий в другом организме болезнь А2’.

 Вирус состоит из генетического материала в виде нуклеино-
вой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вирус краснухи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смертельный вирус; штамм <разновид-
ность> вируса; мутация вируса; РНК вируса, геном вируса; 
антиген вируса; концентрация вируса; переносчик <носитель> 
вируса; Вирус активизировался.

 Вирусы можно рассматривать просто как мобильные на-
боры генетической информации (Энциклопедия «Кругосвет»). 
– Вирус – это же грипп? – Не совсем. СПИД тоже вирус. Вот 
и Эбола этот (А. Берсенева). Воспалительный процесс в 
стенках коронарных сосудов развивается без участия вирусов 
и бактерий («Знание – сила», 2003). Передача вируса клеще-
вого энцефалита происходит даже в первые минуты приса-
сывания клеща к человеку («Наука и жизнь», 2009). И в обоих 
случаях справиться с вирусом не удалось, он погубил-таки и 
бархатцы, и левкои (Л. Улицкая).
СИН: возбудитель; фаг, бактериофаг; АНА: бактерия, ми-
кроб, микроорганизм, палочка, бацилла; паразит; ДЕР: вирусо-
логия; вирусный, противовирусный, вирулентный; ВИЧ [вирус 
иммунодефицита человека]; вирусо... [вирусоноситель].
вирус 1.2, разг.
Кишечный <желудочный> вирус; У детей какой-то вирус, в 
школу сегодня не пошли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Болезнь, вызванная вирусом’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести вирус, подхватить <подцепить> 
вирус, заразиться вирусом.

 Выяснилось, что заболели оба, – в те дни по Москве гулял 
заморский вирус (Д. Рубина). Местные власти не смогли нор-
мально организовать ликвидации очага вируса (РИА «Ново-
сти», 02.03.12).
СИН: ОРВИ [острая респираторная вирусная инфекция]; 
АНА: простуда, грипп.
вирус 2, комп.
У тебя на флэшке вирус; Не открывайте письма с приложения-
ми от неизвестных отправителей, в них могут быть вирусы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Программа, способная самостоятельно распро-
страняться и наносить вред, выполняя нежелательные дей-
ствия на компьютере или ином подобном устройстве’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Компьютерный вирус, мобильный вирус; 
почтовый вирус, файловый вирус, загрузочный вирус; прове-
рить компьютер на вирусы.

 Из-за вируса, разрушившего архивы «Аметиста», в офисе 
царила неразбериха (П. Акимов). Чаще всего программа-вирус 
существует в виде исполняемого файла или находится в теле 
электронного документа («Известия», 2001.12.05). Дублируя 
себя, вирус заражает иные приложения («Информационные 
технологии», 2004.09.20). Средства для защиты КПК от ви-
русов и несанкционированного доступа особенно актуальны 
при использовании беспроводных средств связи («Наука и 
жизнь», 2006).
СИН: макровирус, червь, разг. троян, вредоносная програм-
ма; АНА: шпион [‘программа, собирающая информацию без 
ведома пользователя’]; бот [‘программа, автоматически дей-
ствующая вместо пользователя’]; ДЕР: нов. вирусописатель; 
антивирус; вирусный [вирусная программа]. [Б. И.]

ВИСЕ́ТЬ, ГЛАГ; вишу́, виси́т; НЕСОВ; СОВ нет.
висеть 1.1 ‘свисать’: На потолке висит люстра.
висеть 1.2 ‘повисать’: висеть на турнике.
висеть 1.3, перен. разг. ‘неудобно располагаться’: висеть на под-
ножке.
висеть 2.1, перен. ‘не облегать’: На нем все костюмы висят.
висеть 2.2, перен. ‘быть вислым’: Шерсть висит клочьями.
висеть 3.1, перен. (необиходн.) ‘зависать в воздухе’: Вертолет ви-
сит над площадкой.
висеть 3.2, перен. необиходн. ‘нависать’: Туча висит над лесом.
висеть 4.1, перен. ‘угрожать’: Над ним висит перспектива отчис-
ления.
висеть 4.2, перен. разг. ‘восприниматься как груз ответственности’: 
На мне висит большой долг.
висеть 5.1, разг. ‘не реагировать на команды’: Компьютер висит.
висеть 5.2, разг. ‘долго не реализоваться’: Законопроект висит.
висеть 6, сленг ‘проводить время в сети’: Часами висеть в интер-
нете.

висеть 1.1
У подъезда висит объявление; В шкафу на плечиках висит 
одежда; На веревке висит белье; На двери висит замок; Ви-
сит груша – нельзя скушать [загадка].
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит на A2 ‘Будучи соединенным с объектом 
A2 своей частью A3, объект A1 держится на А2 так, что его 
нижняя часть ни на что не опирается’.

 1. Метонимические употребления применительно к изо-
бражениям людей или других объектов: Наполеон висел на 
стенах во многих видах, всюду мелькали нахмуренные брови, 
сжатые крестом руки, треугольная шляпа, плащ и шпага 
(Ю. Тынянов); Люди вон всю жизнь тащат и на Доске почета 
висят (Д. Рубина).
2. Образные употребления в сочетаниях с формой ТВОР в 
значении сравнения: Это сейчас прошлое висит огромным 
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мешком за плечами (И. Грекова). В чайном буфете прямо гроз-
дьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рас-
сказы про океан, Париж, альпийских врачей и прочее такое 
(М. Булгаков).
3. Образные употребления применительно к информации, на-
ходящейся в виртуальном пространстве; На сайте все еще 
висит старый адрес; Свернуто на компьютере вордовское 
окно, вместо него висит пасьянс (О. Зайончковский); Проект 
давно висит на сайте скульптора («Известия», 2002.10.22).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Яблоко <лампа, картина, полотенце> висит.
А2 • на ПР: висеть на ветке <на стене, на крючке>.
А3 • на ПР: висеть на петельке.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях часто предше-
ствует подлежащему: На холодильнике висит записка; В ушах 
ее висят тяжелые серьги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высоко <низко> висеть; висеть под по-
толком; висеть ровно <прямо>, висеть криво <косо>, висеть 
на честном слове ‘едва держаться’.

 Гуляет он и любуется; на деревьях висят плоды спелые, 
румяные, сами в рот так и просятся (С. Т. Аксаков). Рукав 
рубахи оторвался и висел на одной ниточке (Ю. Домбров-
ский). Над скрипучим топчанчиком в беляевской квартирке 
висела теперь карта не СССР, а Латинской Америки (А. Вар-
ламов). Стулья были повалены, картины и часы висели криво, 
телевизор лежал вниз экраном, а кровать была перевернута 
вверх дном (Л. Петрушевская). Он приближался к нам, дер-
жась за пояс, на котором висел большой изогнутый нож 
(В. Губарев). Люстрам, висящим в иных кабинетах, могли бы 
позавидовать театры («Богатей» (Саратов), 2003.04.17).
СИН: свисать, свешиваться, виснуть; АНА: болтаться; 
КОНВ: вешать; ДЕР: разг. висюлька; висячий; повиснуть.
висеть 1.2
Это упражнение выполняют, вися на турнике <на канате>; 
Кругом на ветках висят на хвостах обезьяны.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит на A2 на A3 ‘Существо A1 держится на 
объекте A2, ухватившись за него поднятой вверх частью тела 
A3 и ни на что снизу не опираясь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: висеть на дереве <на перекладине>.
А3 • на ПР: висеть на хвосте <на одной руке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Висеть неподвижно; висеть вниз головой.

 Коала – маленький медвежонок, величиной с подушку, не 
больше. Целыми днями он висит на деревьях (Д. Гранин). Не-
подалеку, не обращая на них никакого внимания, на вертикаль-
ной лестнице висел гималайский медвежонок, беззлобно заигры-
вающий с диким поросенком (В. Запашный). Они скрываются 
днем, может, превращаются в летучих мышей, висящих вниз 
головой на стропилах (Г. Садулаев). Однако большую часть 
времени морской конек неподвижно висит в воде, зацепившись 
хвостом за водоросль, коралл или даже шею сородича («Зна-
ние – сила», 2003). Самое лучшее – заниматься на перекладине. 
Даже не заниматься, а просто висеть. Подходишь к перекла-
дине, берешься руками и висишь («Мурзилка», 2002).
СИН: повисать; АНА: удерживаться; ДЕР: вис.
висеть 1.3, перен. разг.
Висеть на подножке вагона; Любопытные мальчишки висят 
на заборах.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит на A2 ‘Человек A1 находится в неустой-
чивом или неудобном положении на объекте A2, не имея хо-
рошей опоры, – как бы висит на A2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: висеть на ограде.
 • в ПР: висеть в дверях (автобуса).

 Отец пассажиром / Доехал, как все, / А сын на трамвай-
ной / Висел колбасе (С. Маршак). Поезда тогда ходили редко, 
и люди готовы были хоть на подножке висеть, лишь бы 
ехать (Р. Ахмедов). Толпы любопытных стоят плотной, не-
подвижной массой у забора, люди висят на воротах, сидят 
на крышах, высыпали на балконы (М. Шишкин). Перед зда-
нием суда иностранные корреспонденты висят на деревьях, 
снимают через окно, внутрь никого из них не допускают 
(И. Кио).
АНА: удерживаться; цепляться.
висеть 2.1, перен.
Одежда висит мешком; Стал такой худой, все костюмы на 
нем висят.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит на A2 ‘Предмет одежды A1 надет на че-
ловека A2 так, что не прилегает к телу, а как бы висит на A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пиджак <куртка> висит.
А2 • на ПР: висеть на студенте <на старике>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесформенно <мешком> висеть.

 Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его пле-
чах, ноги были в стоптанных ночных туфлях (М. Булгаков). 
Я жив и здоров, хотя сильно похудел и на мне все висит, как 
на коле (М. Шишкин). Черное кимоно висело пустыми склад-
ками, как будто никакого тела под ним не было (Л. Улицкая). 
Несколько недель назад я с увлечением надевала платья Брид-
жит и удовлетворенно отмечала: «Теперь они на мне висят» 
(«Твой курс», 2004.11.10).
АНА: сидеть; ниспадать; АНТ: облегать; ДЕР: вешалка [‘ху-
дощавая женщина’].
висеть 2.2, перен.
Нечесаные волосы висят космами; Парализовало правую сто-
рону, губа висит.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 у A2 висит ‘Части тела, волосы или шерсть A1 
существа A2, в отличие от нормальной ситуации, не приведены 
в порядок или недостаточно поддерживаются его внутренними 
силами и расположены так, что как бы висят на A2’.

 Расширенные употребления применительно к другим объ-
ектам, утратившим нормальное положение: Стены и впрямь 
обшарпаны. Обои висят клочками (В. Маканин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Волосы <усы> висят.
А2 • у РОД: (Рука) у парализованного висит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безвольно <беспомощно, безжизненно> 
висеть; тяжело висеть; висеть клочьями <космами>; висеть 
плетью <тряпкой>.

 Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней сваля-
лась и висела клочьями (Ю. Коваль). У одного уши были, как 
всегда, на макушке, у другого висели лопухами (В. Аксенов). 
А Зыбин сидел, скорчившись, на лавочке, и руки его висели 
(Ю. Домбровский). Она прыгала на одной ноге, другая лапка 
безжизненно висела в полусогнутом положении («Наука и 
жизнь», 2007). Волосы становятся тусклыми, висят неопрят-
ными сосульками («Семейный доктор», 2002.05.15).
СИН: свисать, обвисать; АНА: болтаться; АНТ: торчать; 
ДЕР: вислый, отвислый; вислоухий, вислобрюхий, висло-
задый.
висеть 3.1, перен. (необиходн.)
Неподвижно висеть под солнцем; Высоко в небе висит аэро-
стат.
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ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит в A2 ‘Существо или объект A1 находят-
ся высоко в воздушном пространстве A2, не имея опоры, и не 
движутся или кажутся неподвижными’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птица <вертолет> висит (в небе).
А2 • ГДЕ: висеть в небе <в воздухе, над полем>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Буквально <практически> висеть; непод-
вижно висеть.

 Жаворонки висели над степью так высоко, что им было 
видно всю Разгуляевку (А. Геласимов). И чуть не над каждой 
горшковой клумбой [...] висит по стайке бражников трубных, 
ночных бабочек, каких я только на картинках видел в дет-
стве: эскадрильей зависают, сосут длиннющими хоботками 
нектар (А. Иличевский). Ядовито-зеленая осветительная 
ракета висела над улицей (И. Максимов). Меж небоскребов 
висел вертолет, шарил лучами (В. Аксенов). А самолет висел 
в небе высоко, как паучок на невидимой паутине (М. Шишкин). 
Спутник делает оборот ровно за то время, за которое Земля 
обращается вокруг своей оси. Поэтому он «висит» все время 
над одной и той же точкой («Наука и жизнь», 2009).
АНА: парить, реять; ДЕР: зависнуть.
висеть 3.2, перен. необиходн.
Туман <марево, туча> висит над городом; Над кустами ви-
сит водяная пыль.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит над A2 ‘Объект или субстанция A1 
расположены или как бы расположены в воздухе над объ-
ектом A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дымка <облако> висит (над лесом).
А2 • над ТВОР: висеть над рекой <над улицами>.

 Низкое небо висело над городом Ковальцом, равнодушно 
струя тусклый свет на его горбатые улицы (А. Волос). По-
щипывал морозец, висевшая над городом луна в который раз 
напомнила об одиночестве (А. Азольский). Катя взошла на 
легкий мосток, дугой висевший над озером, легла на живот и 
опустила обе руки в воду (Л. Улицкая). Табачный дым висел 
над столами (Б. Окуджава). Весь долгий день висел над хуто-
ром сенной острый дух, словно в июньскую сенокосную пору 
(Б. Екимов).
СИН: нависать; АНА: окутывать [Туман окутывает город].
висеть 4.1, перен.
Висеть как дамоклов меч; Надо мной висит перспектива 
остаться без гроша.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит над A2 ‘Нежелательная для лица A2 
или неблагоприятная для нормального существования объ-
екта A2 ситуация A1 высоковероятна, – как бы висит над A2 
и может упасть на A2’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Угроза <беда> висит (над кем-л).
А2 • над ТВОР: висеть над человеком <над проектом>.

 Над ним висит обвинение в двойном убийстве (А. Рыбин). 
Все время они кому-то что-то должны, все время над ними 
что-нибудь висит (Е. Шкловский). Угроза терроризма [...] 
висит над всем регионом («Еженедельный журнал», 
2003.04.01). Угроза наводнений постоянно висит над [...] не-
сколькими тысячами населенных пунктов («Криминальная 
хроника», 2003.06.10). Часто говорят, что над романом «Ма-
стер и Маргарита» висит проклятие («Комсомольская прав-
да», 2006.01.25).
СИН: нависнуть, угрожать, грозить; АНА: маячить; над-
вигаться, подбираться.
висеть 4.2, перен. разг.
На мне висит старый долг <куча забот>.

ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит на A2 ‘Лицо A2 чувствует ответствен-
ность за объект или ситуацию A1, которые как бы висят на A2 
и мешают ему нормально существовать’.

 Метонимические употребления применительно к совести и 
душе в роли А2: Когда-то он считал, что каждый убитый 
будет тяжким грузом висеть на совести убившего, являться 
ему во снах (Д. Глуховский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кредит <проблема> висит.
А2 • на ПР: висеть на матери <на директоре>.

 Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револь-
вером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным, – 
бросил службу в «Вестнике пароходства» (М. Булгаков). Ма-
чехе повезло – она не регистрировалась с отцом, зато на ней 
висели две племянницы – брата мачехи и его жену расстре-
ляли (А. Терехов). Я к вам в третий раз захожу, на мне невы-
полненный заказ висит! (Д. Донцова). Таких государств 59. 
На большинстве из них висят еще старые советские долги 
(«Аргументы и факты», 2003.01.22). Когда ты в процессе 
оплаты кредита, хочется скорее от него избавиться, а он все 
висит и висит («Вестник РАН», 2009).
АНА: давить; тяготить, обременять; мучить.
висеть 5.1, разг.
Ноутбук опять висит; У них сейчас база висит, никаких спра-
вок не получишь.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит ‘Компьютер, компьютерная программа 
или другой подобный объект A1, функционируя, в результате 
сбоя не реагирует на действия пользователя’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: компьютер <система> висит.

 Если и это не помогает и компьютер по-прежнему висит, 
можно попробовать перезапустить его при помощи кнопки 
перезапуска (А. Фигелов). Кассы открываются и нам сооб-
щают, что пока сервер висел, агентства-распространители 
скупили все билеты («Новый регион 2», 2007.05.11). Начина-
ем звонить сразу все. Сеть висит («Известия», 2002.10.24).
АНА: зависать, виснуть; тормозить.
висеть 5.2, разг.
Новый проект до сих пор висит, примут ли, непонятно.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит ‘Ситуация или объект A1 долго на-
ходятся в таком состоянии, когда они не доведены до своего 
естественного завершения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вопрос <расследование> висит.

 Что касается вопроса с собственностью на землю в целом, 
то ситуация в Москве просто «висит» («Мир & Дом. City», 
2003.10.15). После умелого вмешательства в оформление ви-
трины начинает продаваться даже откровенно «висящий» 
товар («Бизнес-журнал», 2004.01.22). «Этот законопроект 
принят в первом чтении, но пока «висит». Я считаю, его надо 
доводить до конца», – сказал парламентарий («Парламент-
ская газета», 10.01.2012). Пока «висит» вопрос о мэре, они 
открыли новую площадку для шантажа с выпрашиванием 
очередных руководящих постов себе и своим родственникам 
(«Регион 57», 05.01.2012). Второе убийство за месяц. Первое 
все еще висит, ни одного реального подозреваемого, и вот 
следующее («Наука и жизнь», 2007).
АНА: зависнуть; стоять [Дело стоит]; застопориться; АНТ: 
продвигаться, идти [Этот товар идет хорошо]; ДЕР: разг.-
сниж. висяк.
висеть 6, разг.
Висеть в интернете <на сайтах знакомств>; Школьники 
висят в социальных сетях.
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ЗНАЧЕНИЕ. A1 висит в A2 ‘Человек A1 проводит время в 
виртуальном пространстве A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: висеть в сети.
 • на ПР: висеть на сайте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго <все время> висеть; часами <целы-
ми сутками> висеть.

 Он висит целыми днями в порносайтах. Ты знаешь, сколь-
ко ты платишь за Интернет? (А. Терехов). Столько висеть 
в сетке вредно! («Дружба народов», 1999.05.15). Дома Свет-
лана отдыхает от компьютера. Но зато сын и муж «висят 
в сети», и от компьютера их не оторвешь («Вечерняя Мо-
сква», 10.06.2010). Но что у нас имеется такое вот добро-
вольное сообщество, члены которого часами висят в Интер-
нете, обсуждая спектакли, это для меня стало открытием 
(«Время и деньги», 22.08.2008).
СИН: быть онлайн; разг. сидеть; сленг зависать; сленг тор-
чать.
◊ висеть на волоске <уходящ. на ниточке> ‘быть под угрозой 
прекращения’: Мамина жизнь висела на волоске, мы думали 
только о ней (А. Рыбаков); висеть в воздухе см. ВО́ЗДУХ; 
висеть на телефоне см. ТЕЛЕФО́Н; висеть на хвосте см. 
ХВОСТ; висеть на шее см. ШЕ́Я. [Б. И.]

ВИ́СКИ, СУЩ; МУЖСК и СРЕДН, нескл.
Виски «Белая Лошадь»; Заказали по двойному виски с содо-
вой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крепкий алкогольный напиток золотистого или 
светло-коричневого цвета, получаемый брожением проро-
щенных семян злаков, традиционный для Ирландии и Шот-
ландии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шотландский <ирландский, английский, 
американский> виски; выдержанный виски; солодовый <зер-
новой> виски; порция виски, литр виски, бокал <стаканчик, 
бутылка> виски; виски с содовой <с колой, со льдом>; пить 
<потягивать> виски, глотнуть виски.

 Вообще, конечно, виски надо пить в Шотландии. В уют-
ном пабе с камином, и за большим деревянным столом 
(А. Геласимов). В кресле развалился хирург, пьет виски, ку-
рит кубинскую сигару, полистывает себе «Плейбой» (В. Ва-
леева). Стенли извлек из бездонного кармана плоскую флягу 
виски (В. Аксенов). Для виски используют стакан с тол-
стым дном, в который обязательно кладут кубики льда 
(«Мир & Дом. City», 2004.05.15). Водка «Смирнов», коньяк 
«Хеннеси», виски «Джонни Уокер» – ради торжественной 
даты не поскупились на все самое лучшее («Известия», 
2002.09.20).
СИН: сленг вискарь; бурбон, скотч; АНА: джин, ром. [Б. И.]

ВИСКИ́, СУЩ; -о́в; МУЖСК; ЕД висо́к, виска́.
виски 1
Выстрелить в висок; Удар пришелся в висок; Боль сдавливает 
виски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Две области головы человека A1, симметрично 
расположенные по бокам от лба’ [также о некоторых живот-
ных].

 Форма МН может указывать на виски как одного, так и мно-
гих людей: Когда закусывали, виски у них ходили ходуном (В. Ре-
цептер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: виски Пети.
 • ПРИТЯЖ: твои виски.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Левый <правый> висок; впалые виски; вы-
бритые виски; жилка <жилочка> у виска; ранка <царапина, 
ссадина> на виске; удар <выстрел> в висок; целовать в висок; 
приставить пистолет <дуло> к виску; пустить (себе) пулю 
в висок; удариться <стукнуться> виском (обо что-л.); по-
крутить <повертеть> пальцем у виска [жест, обозначающий 
сумасшествие]; держаться <схватиться> за виски, стиснуть 
виски; тереть<массировать> виски; смачивать виски; Ломит 
виски <в висках>, Виски пульсируют.

 Затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, 
утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александров-
ском саду (М. Булгаков). И прическу подправила «под Лену» – 
взбила высоко волосы, открыв лоб и виски (Л. Корнешов). Он 
чувствовал, как у него самого со лба, щекоча виски, стекают 
тонкие струйки пота (С. Бабаян). До полночи сидел, сжав 
виски ладонями, держал в руках дурную свою голову (Г. Бакла-
нов). Артем тяжело дышал и слушал, как бьется его сердце, 
в виски стучала кровь, и никакие разумные мысли в голову не 
шли (Д. Глуховский). Она уже растирала Якову виски, и маль-
чик и вправду всхлипнул и очнулся (И. Ратушинская).
СИН: височная область; ДЕР: височный.
виски 2, преим. МН.
В парикмахерской ему подкрашивают виски; Как предпочи-
таете виски?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Короткие волосы от висков вдоль щек человека 
A1’.

 Форма МН может указывать на виски как одного, так и мно-
гих людей: Поседели их виски, а они так и не понюхали пороха 
настоящей войны («Известия», 2002.10.11).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: виски профессора.
 • ПРИТЯЖ: мои виски.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямые <косые> виски; седые виски; при-
гладить виски; подровнять <подбрить> виски; отпустить 
виски.

 Подравнивал усы, виски, тщательно выбривал щеки (А. Чу-
даков). Машу принял незамедлительно, долго метался по ка-
бинету, дергая себя за седые виски (Б. Васильев). Хрупкая 
Цеханская пригладила стриженные модными завитками ви-
ски (М. Елизаров). Взяв мои руки, парикмахер наложил их на 
виски парика и безмолвно показал мне, как его надо надевать 
(Л. Утесов).
СИН: бакенбарды, баки; АНА: пейсы; ДЕР: височки. [Б. И.]

ВИСКО́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
вискоза 1, спец.
Вискозу производят на целлюлозном комбинате.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вязкий концентрированный раствор, получае-
мый из целлюлозы для изготовления различных материалов’.

 К концу XIX века усилия химиков увенчались успехом: они 
научились получать вискозу (вязкий раствор модифицирован-
ной целлюлозы) и вытягивать из нее вискозное волокно («На-
ука и жизнь», 2007). Это и есть интереснейший момент в 
производстве искусственного шелка, когда жидкая масса 
вискозы превращается в тонкую нить («Наука и жизнь», 
1947). Предполагалось, что в более чистой байкальской воде 
при полимеризации будут образовываться более длинные мо-
лекулы вискозы и, соответственно, нити будут прочнее 
(А. Сахаров).
ДЕР: вискозный.
вискоза 2
Костюм <кофточка, майка> из вискозы; Поставьте регуля-
тор в утюге на вискозу.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ткань или нить, изготовляемая из вискозы’.
 Метонимические употребления применительно к предметам 

одежды: носить вискозу, ходить в вискозе.
 Ткань абажура носила имя, которое подошло бы принцес-

се, – вискоза (Б. Кенжеев). А одна из подруг, представьте, в 
магазине пробовала спичкой – вискоза ли, не доверяя тайвань-
скому лейблу (Н. Климонтович). Поверхность [...] шерстяных 
нитей выглядит чешуйчатой, вискозы – ребристой, льняных 
тканей – явно шероховатой («Химия и жизнь», 1967). Чтобы 
связать такой комплект для лета, понадобятся 800 г беже-
вой пряжи (лен с вискозой) для платья («Наука и жизнь», 
2007). Рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных 
тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы (Инструкция к 
стиральной машине, 2002).
СИН: вискозное волокно; искусственный шелк; спец. вистра; 
АНА: бамбук; акрил, нейлон, лавсан; целлофан; штапельное 
волокно; ДЕР: вискозный. [Б. И.]

ВИТАМИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Сбалансированный комплекс витаминов и минералов; Лучшие 
источники витамина С – шиповник и сладкий перец; При те-
пловой обработке витамины разрушаются.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, в небольших количествах необхо-
димое для нормальной жизнедеятельности человека и мно-
гих животных, чаще содержащееся в растениях и поступаю-
щее в организм с пищей, или препарат, содержащий такое 
вещество’.

 1. Многие витамины имеют названия, состоящие из латин-
ских букв и иногда цифр: витамин A, витамины B1, B2, ..., B12 
[витамины группы B], витамин С, витамин D, витамин E, 
витамин K, витамин PP.
2. Метонимические употребления применительно к пище, в 
которой много витаминов, разг.: «Витенька любит печенку» – 
и я иду за печенкой. «Ему сейчас нужны витамины» – и еду на 
рынок за витаминами (В. Аксенов); Бери-ите, сто пятьдесят. 
Самый в зиму витамин! («Дружба народов», 2009).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Водорастворимый <жирорастворимый> 
витамин; жидкий витамин, жевательный витамин; свойства 
витаминов; источник витаминов; нехватка <недостаток, 
дефицит> витаминов, избыток витамина; высокое <повы-
шенное> содержание витамина; (суточная) потребность в 
витамине; доза витамина, курс витаминов; таблетка <кап-
сула, ампула, драже, сироп> с витамином; аллергия на ви-
тамин; синтезировать витамины; прописать <выписать, 
назначить> кому-л. витамин, давать витамины; принимать 
витамины, пить витамины; витамин D-зависимый, вита-
мин D-резистентный [виды рахита]; богатый витаминами, 
обогащать витаминами [о пищевых продуктах]; Сплошные 
витамины! [о полезной пище].

 Получалось полноценное питание для сына Саши – белки, 
витамины (В. Токарева). Она ведь знала – настолько-то она 
была современна, – что детям необходимы фрукты, в них 
витамины (И. Грекова). Даже не заболел, а обычная вялость 
весенняя, витамины надо попить (А. Берсенева). Так как ви-
тамин С не синтезируется организмом человека и его дефи-
цит отрицательно влияет на процессы регенерации в ране, 
аскорбиновая кислота способствует их активизации («Наука 
и жизнь», 2007).
АНА: микроэлемент, антиоксидант; биодобавка; разг. аскор-
бинка; ДЕР: разг. витаминка [таблетка с витаминами]; по-
ливитамин; авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз; 
витаминный, витаминсодержащий; витаминизировать, разг. 
навитаминиться. [Б. И.]

ВИТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
витать 1.1, книжн.
Над лесом витает запах гари; В квартире еще витал слабый 
запах ее духов.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 витает над A2 ‘Легкие частицы вещества A1, 
воспринимаемые зрением или обонянием, перемещаются в 
воздухе ограниченного пространства A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Запах <туман> витает.
А2 • ГДЕ: витать над городом <под потолком, в комнате>.

 Запах бензина, конского пота и махорки витал над поход-
ными колоннами (Г. Бакланов). Снега еще нет, но запах в воз-
духе уже витает (А. Геласимов). Стали видны холодные 
просторы полей, над ними в полумгле витал туман (М. Гиго-
лашвили). А над сопкой витал голубой дымок угасающего на 
круче сигнального костра (Ч. Айтматов). Сладкое облачко 
марихуаны витало над верандой (В. Аксенов).
СИН: веять; АНА: стоять; подниматься; парить; быть рас-
творенным, виться.
витать 1.2, необиходн., перен.
Предчувствие скандала незримо витало в воздухе; В арбат-
ских переулках витает дух старой Москвы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 витает над A2 ‘Трудноуловимые признаки 
существования объекта или явления A1 ощущаются в месте 
A2 – A1 как бы витает в воздухе A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Идея <тень> витает.
А2 • над ТВОР: витать над нами.
 • в ПР: витать в воздухе.

 Здесь витает дух артистизма и живет огромное количе-
ство талантливых людей (Л. Вертинская). Ничего особенно-
го не происходило, но предвкушение волшебства странным 
образом витало в воздухе (Н. Щербак). Что-то витало, рас-
творено было в воздухе, ощущение опасности – за каждым 
углом, каждым деревом, за дверью подъезда, в любой арке и 
подворотне (Е. Шкловский). Он считался намного выше нас 
как поэт, над которым незримо витала зловещая тень Гуми-
лева (В. Катаев). Идея легкой разлуки – попробовать все сна-
чала, пока еще не поздно, – постоянно витает в воздухе 
(Ю. Трифонов). Этот образ витал и над участниками «кру-
глого стола», кочуя из одного выступления в другое («Изве-
стия», 2002.02.10).
СИН: носиться [в воздухе]; АНА: ощущаться, чувствоваться.
витать 2, перен., часто ирон.
Витать в эмпиреях; Ты снова отвлекся и где-то витаешь.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 витает в A2 ‘Забыв или как бы забыв о ре-
альной ситуации, в которой он находится, человек A1 в своих 
мыслях находится в более понятной или более приятной для 
него ситуации A2’.

 Метонимические употребления применительно к мыслям 
человека в роли A1: Казалось, мысли и внимание его витали 
далеко отсюда (В. Быков); Однако мысли его витали за три-
девять земель от предмета его занятий (Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: витать в мечтах.

 Еще труднее представить, что эти юноши, столь мирно 
витающие в теорфизических эмпиреях, всего два года назад 
жили в тридцать седьмом году (Г. Горелик). Сразу видно, 
человек в заоблачных высотах витает, в высших сферах 
(Е. Шкловский). Серега, ты где витаешь? – заметил Елахов 
отсутствующий, рассеянный вид Гаранина (В. Валеева). Тот, 
кто проявляет себя больше как художник, то есть задумчи-
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во молчит, витает в горних сферах и потому не опускается 
до бытовых придирок, пользуется тайной нежностью про-
водников («Столица», 1997.05.13).
АНА: воспарять, мечтать, грезить, уноситься мыслями 
(куда-л.).
◊ витать в облаках см. О́БЛАКО. [Б. И.]

ВИТО́К, СУЩ; МУЖСК; витка́.
виток 1.1
Виток спирали; Чем больше в катушке витков, тем сильнее 
ее магнитное поле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый из многих одинаковых элементов, имею-
щих форму, близкую к форме незамкнутой окружности, кото-
рые образуют объект A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: виток пружины <горного серпантина>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Виток оплетки <обмотки>, витки прово-
да; виток дороги; виток двойной спирали ДНК; виток к витку; 
в два <три, ...> витка; наматывать витки.

 Миновал кинотеатр и за бензоколонкой встал перед за-
бором с витками колючей проволоки (А. Иличевский). Оста-
новились мы у дорожки, ведущей в гору, – нам оставалось 
преодолеть еще три витка, чтобы дойти до нашего Дома 
(Л. Зорин). Это могут быть исключительно красивые спи-
рали, почти идеальной формы или очень нарядные спирали с 
гофрированными витками («Наука и жизнь», 2007). Кстати, 
другую характерную неисправность – сломанный виток на 
задней пружине – тоже обнаружить можно только на подъ-
емнике («Автопилот», 2002.06.15). Первичная обмотка транс-
форматора имеет 400 витков медного провода диаметром 
1,5 мм с выводом на 230-м витке («Спортсмен-подводник»).
АНА: завиток; кольцо; моток.
виток 1.2
Виток по орбите; Самолет вышел из штопора лишь после 
десятка витков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещение объекта A1 по траектории A2, 
имеющей форму окружности или спирали’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: виток самолета <ракеты>.
А2 • вокруг РОД: виток вокруг Земли <вокруг оси>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: совершать витки, наматывать витки, 
делать виток за витком.

 Промахнувшись, ласточка заходила на второй-третий ви-
ток (А. Иличевский). Что-то огромное, отчаянно жужжа, 
ворвалось в комнату, сделало вокруг Юры три витка, облю-
бовало его нос, больно укусило и унеслось прочь («Мурзилка», 
2003). По правилам ООН космическим считается аппарат, 
который совершил хотя бы один виток вокруг Земли 
(«Коммерсантъ-Власть», 2000). Гагарин за один виток ничего 
почувствовать не успел, а Титов признался, что его тошнило 
(«Известия», 2001.08.07). Машина будет подниматься на вы-
соту 100 км, делать виток вокруг Земли и совершать посадку 
(«Воздушно-космическая оборона», 2004.06.15).
СИН: оборот, круг.
виток 2, перен. необиходн.
Очередной виток дискуссий; Перевыборы вызовут лишь но-
вый виток конфликта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Этап ситуации A1, воспринимаемый как ее пере-
ход на новый уровень’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: виток конфликта <кризиса>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый <очередной> виток; виток эволю-
ции; виток карьеры; виток инфляции; офиц. новый виток на-

пряженности <конфронтации, гонки вооружений>; сделать 
<совершить> виток, выйти на новый виток.

 Дело о хищении закрутилось по новому витку (Л. Улицкая). 
Теперь новый виток борьбы за власть: в Сане прогремел 
взрыв, убит президент Гашими (О. Гриневский). И только в 
Новое время, на новом витке развития цивилизации, освоение 
северных просторов вновь стало актуальным («Наука и 
жизнь», 2009). Очередной виток противостояния оппозиции 
и власти отражает глубокий раскол в украинском обществе 
(«Известия», 2007.12.24). Появление интернет-карт стало 
новым витком в развитии интернет-услуг («Дело» (Самара), 
2002.07.17).
СИН: ступень; АНА: этап, стадия; раунд; серия; веха, стра-
ница.
виток 3, преим. МН, спец.
Заливные витки; витки из ветчины <из семги>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо, состоящее из небольшого тонкого пласта 
мяса или рыбы A1, завернутого в форме цилиндра и имеющего 
начинку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: витки из языка <из бекона>.
 • КАКОЙ: колбасный виток.

 В меню горячих закусок – витки из судака и копченой фо-
рели под икорным соусом («Коммерсантъ Weekend» (Украина), 
22.12.2006). Подать такие витки можно холодными или го-
рячими, если подрумянить их в разогретой духовке (Сайт 
«Фуршет»).
СИН: завиток; АНА: рулет, ролл; ДЕР: виточек. [Б. И.]

ВИТРИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
витрина 1.1
Продавец выкладывал товар на витрину; В витрине книжного 
выставлены бестселлеры последнего месяца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющая застекленную стену часть помещения 
торгового учреждения A1, в которой помещены образцы то-
варов, чтобы их могли видеть потенциальные покупатели, не 
находящиеся в A1, или сама эта стена’.

 Расширенные употребления применительно к другим ти-
пам учреждений, в основном в сочетании окно-витрина: Он 
садился за большой стол, спиной к окну-витрине, и начинал 
писать письма (В. Некрасов); Яркая тенденция современной 
архитектуры – большие окна, нижняя часть которых прак-
тически касается уровня пола. Окно-витрина – архитектур-
ный элемент, часто применяемый в современном здании (Сайт 
«Проектстрой»).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: витрина универмага <аптеки>.
 • КАКАЯ: магазинная витрина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В <на> витрине, за витриной; яркие <на-
рядные> витрины; освещенные витрины; торговая витрина; 
витрина магазина <ателье, бутика, киоска>; товар с витри-
ны; оборудовать витрину; оформлять витрину; выставить 
(что-л.) в витрине; взять с витрины; остановиться перед 
витриной <у витрины>; смотреть <глазеть> на витрины, 
рассматривать витрины; разбить витрину.

 Здесь еще остались следы бурных денечков: в некоторых 
лавках витрины были заложены кирпичом (В. Аксенов). Сама 
она чем только не занималась: во время блокады снимала ки-
нохронику, работала художником-оформителем витрин в 
Гостином дворе (С. Спивакова). За витриной магазина одеж-
ды стояли тонкорукие, с маленькими головами манекены – 
изображающие красавиц в коротких юбках и ярких кофточках 
(З. Прилепин). Люди толпились у дверей кинотеатров, за-
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слоняли сияющие витрины гастрономов (С. Довлатов). Во всех 
этих витринах, днем набитых какой-то ерундой, по вечерам 
сидят голые девушки и принимают соблазнительные позы 
(«Звезда», 2003).
АНА: прилавок; выставка, экспозиция; ДЕР: витринный.
витрина 1.2
У кассы стоит витрина с мороженым; В зале музея несколько 
витрин с амфорами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Частично или полностью состоящий из стекла 
шкаф, находящийся в торговом или культурном учреждении 
A1, в котором предметы расположены так, чтобы их могли 
видеть посетители A1’.

 Расширенные употребления о любых помещениях, в том 
числе жилых: Сегодня все чаще встречается оформление 
интерьера с помощью витрин [...], представляющих собой 
плоский застекленный ящик из бука, дуба или других пород 
дерева со специальным дном из пенополиуретана, к которому 
энтомологическими булавками крепят насекомых («Мир & 
Дом. City», 2004.05.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: витрина выставочного зала.
 • КАКАЯ: музейная витрина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В витрине; полки витрины, дверцы витри-
ны; тематическая витрина; уходящ. газетная витрина.

 Придет время, и все триста ее золотых украшений – коль-
ца и серьги – полностью переселятся в витрины музея 
(Ю. Домбровский). Я толкнула стеклянную дверь, украшен-
ную табличкой «Музей», и попала в огромное помещение, за-
ставленное витринами и шкафами (Д. Донцова). Имеет 
смысл использовать витрины с колесиками, с помощью кото-
рых оборудование легко перемещается («Бизнес-журнал», 
2004.08.17). Фасады шкафов-витрин с драгоценным саксон-
ским фарфором увенчаны фронтонами или ступенчатыми 
карнизами («Homes & Gardens», 2004.03.02).
АНА: стеллаж, шкаф; стенд; клетка; аквариум.
витрина 2, перен. необиходн.
Парадная витрина; Центральная площадь – витрина города.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект A1, являющийся частью объекта A2, 
создающий наиболее благоприятное впечатление об A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: витрина страны.

 Спустя семь лет он проникнет в Европу через Западный 
Берлин – эту «витрину свободного мира», как его тогда на-
зывали (Д. Карапетян). Затем мирное развитие быстро даст 
свои плоды, и Ирак превратится в витрину демократии во 
всем регионе («Металлы Евразии», 2004.06.18). Витрина со-
циализма – прохладная, флегматичная Прибалтика («Спецназ 
России», 2003.08.15). В первом случае в качестве объекта для 
нападения было избрано селение, играющее роль «витрины» 
чеченского урегулирования («Профиль», 2003.05.19).
СИН: фасад, лицо; АНА: образец, символ.
витрина 3, комп.
Информационная витрина; архитектура витрин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность баз данных, в которых представ-
лена для пользователя информация A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: витрина данных.
 • КАКАЯ: аналитическая витрина.

 Витражи в определенном композиционном сочетании ото-
бражают текущую или прогнозируемую ситуационную обста-
новку в предметных витринах – «Витрина хозяйства перевоз-
ок», «Витрина целевых программ», «Витрина обязательств», 
«Витрина клиентов» («Логистика», 2004.09.20). К числу спе-

циализированных систем относится витрина показателей 
деятельности бюджетообразующих организаций («Информа-
ционные технологии», 2004.03.29).
АНА: хранилище; база данных, каталог; окно. [Б. И.]

ВИТЬ, ГЛАГ; вью, вьёт, ПОВЕЛ вей, ПРОШ вил, вила́, ви́ло, 
ви́ли, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
ви́тый; НЕСОВ; СОВ свить.
вить 1
Вить веревки <канаты>; Из конского волоса вили леску.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вьет A2 из A3 ‘Человек A1 скручивает длин-
ные тонкие волокна из материала A3 так, что получается 
более толстый и более прочный гибкий объект A2 такой же 
формы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вить нитку <веревку>.
A3 • из РОД: вить из пеньки <из кудели>.

 Потом так же не спеша принялись вить из пучков папи-
руса двенадцатиметровые веретена и обвязывать их одной-
единственной веревкой, без узлов (Ю. Сенкевич). Денег не 
хватало, и муж плел корзины в колхозе, а она пристроилась 
вить веревки из мочала («Работница», 1988). Но сначала 
надо научиться вить канатик. А делается это так: сложим 
вместе 8 синтетических веревочек длиной примерно по 1 
метру, слегка скрутим получившийся пучок и захлестнем 
его за какой-нибудь вертикальный стержень («Трамвай», 
1990).
СИН: прясть; АНА: скручивать; сучить, ссучивать; ДЕР: 
витье; витой.
вить 2
Девушки вьют венки; Личинка вьет кокон.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вьет A2 из A3 ‘Существо A1, переплетая одни 
части материала A3 другими и соединяя их, изготовляет из A3 
объект A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Паук вьет (паутину).
А2 • ВИН: вить кокон.
A3 • из РОД: вить из шелка.

 Кухарки слезы льют, / Супруга, конюхи венки из сена вьют 
(А. А. Дельвиг). В троицын день девки уходили туда вить 
венки (Ф. Гладков). Говорят, что изменение климата привело 
к формированию новых видов насекомых: будто бы появились 
какие-то пауки, не вьющие паутину («Труд-7», 2005.09.08).
СИН: плести; АНА: вязать.
вить 3
Птицы <мыши-полевки> вьют гнезда.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вьет A2 из A3 ‘Птица, насекомое или живот-
ное A1 изготовляет из объектов A3 объект A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птица вьет (гнездо).
А2 • ВИН: вить гнездышко.
A3 • из РОД: вить из прутиков.

 Под храмовой крышей шумел ветер, и среди балок вили 
свои гнезда голуби, наполняя храм хлопаньем крыльев (А. Ла-
динский). Разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездыш-
ки прямо на земле (М. Пришвин). Там мыши были, гнезда 
вили, дыру проточили (В. Шишков). Столица Приморья ок-
купирована дикими пчелами и осами, которые вьют свои 
гнезда в жилых домах и детских садах (ИТАР-ТАСС, 
22.06.2007).
СИН: свивать; АНА: строить.
◊ вить веревки см. ВЕРЁВКА. [Б. И.]
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ВИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вью́сь, вьётся, ПОВЕЛ ве́йся, ПРОШ ви́лся 
и устар. вился́, вила́сь, вило́сь, вили́сь и ви́лось, ви́лись, ДЕЕПР 
неупотр.; НЕСОВ; СОВ нет.
виться 1.1 ‘расти или располагаться спиралевидно’: Виноград вьет-
ся по столбу.
виться 1.2 ‘закручиваться по спирали’: вьющиеся волосы.
виться 2, наррат. ‘перемещаться вверх по спирали’: Над трубой 
вьется дым.
виться 3.1 ‘кружиться над чем-л.’: Орел вьется над горой.
виться 3.2, перен. разг. ‘неупорядоченно перемещаться рядом с 
кем-л.’: Дети вьются около матери.
виться 4, наррат. ‘извиваясь, пролегать на местности’: Река вьется 
между холмов.
виться 5, необиходн. ‘развеваться’: Флаги вьются на ветру.

виться 1.1
Вьющиеся растения; Хмель вьется по яблоне; Вверх вились 
тонкие побеги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется по А2 ‘Гибкий объект А1 растет или 
расположен на объекте А2 в виде спиралей или колец’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Виноград вьется (по столбу).
А2 • вокруг РОД: виться вокруг столба.
 • по ДАТ: виться по стене <по земле>.

 По кирпичным стенам вились неизвестные мне растения 
с красными цветками (В. Запашный). Оплетая чугунное кру-
жево балконов, вились лианы («Ландшафтный дизайн», 
15.01.2003). Переход из одной зоны сада в другую обозначен 
арками, по которым вьются хмель, жимолость («Сад своими 
руками», 15.03.2003). По стенам вились виноградные лозы, 
образуя в углах тенистые беседки (Н. Воронель). По столбам 
вились, блестя золотою чешуей, синие драконы с разинутыми 
пастями (М. Шишкин).
СИН: обвивать, оплетать; АНА: завиваться; скручиваться, 
сплетаться; ДЕР: вьюн.
виться 1.2
Волосы у нее вьются от природы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется ‘Волосы человека А1 растут так, что 
каждый волос имеет округлые изгибы’.

 На вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо [...], 
густые кудри вьются, глаза горят (М. Ю. Лермонтов). Во-
лосы, выбившиеся ей на лоб из-под [...] вязаной шапки, вились 
мелкими колечками (А. Берсенева). Перестали виться знаме-
нитые дерзкие воланы ее пепельных, а теперь рано поседев-
ших волос (А. Мишарин). Довольно длинные, мелко вьющиеся 
волосы профессора стояли дыбом (Д. Донцова).
СИН: завиваться, кудрявиться, разг. кучерявиться, курча-
виться; КОНВ: завивать.
виться 2, наррат.
Над котлом вьется пар; Пыль вьется над дорогой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется над А2 ‘Частицы легкого вещества А1, 
перемещаясь по кругу или по спирали, поднимаются вверх 
относительно объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • над ТВОР: виться над трубой <над кастрюлей>.

 Вдали вилась пыль – Азамат скакал на лихом Карагёзе 
(М. Ю. Лермонтов). Снег вьется, в снегу вспыхивают и гаснут 
синие металлические искры (В. Каверин). Из закопченной тру-
бы крайней хаты вился слабый дымок – наверно, готовился 
завтрак (В. Быков). Над стаканом еще вился парок неостыв-
шего чая (А. Мишарин). Как-то под вечер я сидела в саду и, 
взглянув на густой куст сирени, увидела, что над ним вьется 
дымок (Л. Вертинская).

АНА: идти, выходить; подниматься; кружиться; завиваться.
виться 3.1
Виться вокруг дома <над морем>; Над землей вьются ла-
сточки <вороны>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется над А2 ‘Насекомые или птицы А1, на-
ходясь в воздухе над объектом А2, рядом с объектом А2 или 
над пространством А2, перемещаются по кругу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мухи <комары> вьются; Рой вьется.
А2 • ГДЕ: виться над домом; виться рядом с ухом; виться у 

окна; виться вдалеке.
 Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен 

жаворонков, которые вьются около самой дороги (Л. Н. Тол-
стой). Ярко-желтая бабочка вилась рядом, то садясь на ли-
стья, то снова вспархивая (Т. Тронина). Над головами опять 
стали виться клубы мошкары, от которой здесь стало хуже, 
чем было в лесу (В. Быков). Над цветами вились пчелы, по-
минутно влетая в открытые окна (А. Геласимов). Светлеет 
небо, земли не видно, но за пароходом вьются стрекозы 
(Л. Вертинская).
СИН: кружить, кружиться; АНА: летать, порхать.
виться 3.2, перен. разг.
Дети вьются около матери; Собаки вьются вокруг крыльца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется около А2 ‘Много людей или животных 
А1, желая постоянно находиться рядом с человеком А2 или в 
месте А2, неупорядоченно перемещаются около А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: виться вокруг девушки; виться около театров; по-

всюду виться.
 Она видела, что вокруг старенького ее Печенегина вьются 

девушки совсем молодые – и не удивлялась этому, и не ревно-
вала (А. Слаповский). За кулисами цирка всегда вьется много 
смазливых и бойких девчонок непонятного происхождения 
(И. Кио). Плотным роем вились вокруг нее [Дины] бесчислен-
ные поклонники (И. Безладнова). Когда Михаил Иванович воз-
ится с расшатанной качалкой или ножкой стола [...], детиш-
ки прямо-таки вьются около него («Народное творчество», 
18.08.2003). Она [...] вечно бродила по двору, искала объедки для 
собак и кошек – они всегда вились вокруг нее («Волга», 2010).
СИН: вертеться, увиваться; АНА: собираться; толпиться; 
преследовать; разг. кучковаться; неодобр. ошиваться.
виться 4, наррат.
Ручей вьется между невысоких холмов; Между деревьями 
вилась узкая тропинка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется ‘Дорога или другой вытянутый в длину 
пространственный объект А1, пролегая на местности или в 
месте А2, имеет несколько плавных изгибов или поворотов’.

 1. Расширенные употребления применительно к очередям 
в роли А1: В кассовом зале пять окошек, к которым вьются 
длинные очереди.
2. Ближайшим синонимом глагола виться является глагол 
извиваться. Они различаются степенью отклонения объекта 
от воображаемой прямой линии: виться описывает мягкие 
отклонения, а извиваться – более крутые. Кроме того, изви-
ваться в большей степени, чем виться, вызывает в сознании 
образ движения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: (Дорога) вьется по ущелью.
 • ГДЕ: виться вдалеке; виться между скалами.

 С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую 
лощину; по ней вьется пыльная дорога (М. Ю. Лермонтов). 
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Узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась 
почти отвесно на гору (Н. Гумилев). Далеко внизу вилась река, 
странно-знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Крем-
лю (А. Солженицын). Ока таяла и вилась вдаль темной змей-
кой (Л. Вертинская). Дорога, по которой идет человечество, 
вьется, как спираль, и однажды оно снова окажется на краю 
пропасти (Д. Глуховский).
СИН: петлять, вилять, змеиться, извиваться; АНА: проле-
гать; поворачивать; изгибаться; подниматься, спускаться.
виться 5, необиходн.
Флаги <знамена> вьются на ветру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вьется ‘Из-за потока воздуха А2 ткань А1, 
вытянувшись в направлении этого потока, волнами двигается 
из стороны в сторону’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: виться на ветру [А2 – обычно ветер].

 Легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи 
(М. Ю. Лермонтов). Все в белом мечутся половые в тракти-
рах – только [...] вьются следом за ними концы вышитого 
ручника да кисти от пояса (Е. Замятин). Полковые знамена и 
красные флаги вьются, оркестр играет «Марсельезу» (А. Ве-
селый). Красные флаги и черные ленты вились по улицам 
(И. Ратушинская).
СИН: развеваться, веять, реять; АНА: колыхаться; коле-
баться; трепетать.
◊ виться вьюном <ужом> ‘стараться угодить всевозможными 
способами’: Чуковский вился вьюном, смягчая в переводе наи-
более острые места (Г. Иванов); виться мелким бесом см. 
БЕС. [Ю. А., А. Л.]

ВИХРЬ, СУЩ; МУЖСК; -я; МН -и, -ей.
вихрь 1.1
Внезапно налетел вихрь; Поднявшийся вихрь унес записки с 
подоконника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень быстрое круговое движение воздуха, ко-
торое может захватывать частицы вещества и предметы и 
заставлять их вращаться’.

 1. Образные употребления применительно к нематериаль-
ным сущностям: Вихри враждебные веют над нами (Г. Кржи-
жановский); Твоя душа уже в цепях; / Ее коснулись вихрь и 
бури (А. Блок).
2. Часто используется в сравнительных конструкциях в фор-
ме ТВОР: Твой конь, как прежде, вихрем скачет / По парку 
позднею порой (М. Цветаева); Он кинулся к Акиму Ильичу 
целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько 
раз падал от восторга на землю и катался на спине (Ю. Ко-
валь).
3. Часто входит в состав названий, в основном в военной сфе-
ре: операция «Вихрь-антитеррор»; торпедный катер «Вихрь», 
противолодочный <ракетный> комплекс «Вихрь»; лодочный 
мотор «Вихрь», пылесос «Вихрь».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <мощный> вихрь; ураганный 
вихрь; воздушный <снежный, песчаный, пепловый> вихрь; 
Поднялся <налетел, взметнулся, взвился> вихрь; Вихрь захва-
тил <закрутил, понес> (что-л.), Вихрем захватило <унесло> 
(что-л.).

 Разбилось и зашаталось окно, в комнату ворвался песча-
ный вихрь, опрокинул графин, взвил к потолку бумаги (И. Гре-
кова). Более крупные завихрения вы, вероятно, не раз встре-
чали летом или осенью, когда ветер собирает в одну кучку 
пыль или листья. Это явление называют смерч или вихрь 
(В. Чуб). Известные всем торнадо – гигантские вихри, спо-

собные, как пушинку, поднять повозку, корову, [...] согнуть 
стальные мачты электролиний, с корнем выдернуть дерево, 
осушить речку, – проносятся именно тут, на Великих равни-
нах (В. Песков, Б. Стрельников). Поскольку скорость движе-
ния частиц в сталкивающихся массах воздуха неодинакова, 
образуется волна. Потом она превращается в вихрь, который 
несется по линии раздела с юга на север (В. Бурлак). С северо-
запада пришел циклон – атмосферный вихрь («Известия», 
2002.05.21).
СИН: устар. вихорь; АНА: циклон, антициклон, смерч, тор-
надо; ветер; ураган, шквал, тайфун; буря; ДЕР: завихрение; 
вихревой, вихреобразный; взвихриться.
вихрь 1.2
За набиравшим скорость поездом летел вихрь листьев и га-
зетных клочков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Захваченные вихрем 1.1 и движущиеся по кругу 
частицы вещества A1 или небольшие предметы A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вихрь снега <песка, окурков>.
 • КАКОЙ: пыльный вихрь.

 Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя (А. С. Пуш-
кин). Вихри пены ввысь взрывая, / Воет бездна под кормой 
(Ю. Балтрушайтис). Поток pаспыляется в гpохочущий вихpь, 
ледяную водо-пылевую взвесь, забивающую весь колодец, ме-
шающую дышать, давящую своей мощью и тяжестью (К. Се-
рафимов). Вниз по Садовому кольцу время от времени задувал 
ледяной ветер, сдувая с тротуара небольшие вихри снежной 
пыли, и подгонял редких прохожих (Ф. Искандер). Черные кле-
ши с клиньями из пестрого штапеля [...] вздымали вокруг его 
босых ног мелкие вихри пыли (А. Боссарт). По улицам Шабар-
ши крутился бешеный бумажный вихрь. Документам, как 
известно, не положено летать по воздуху, а эти летали 
(В. Каверин).
АНА: столб; воронка.
вихрь 1.3, часто МН, спец.
Водяные <газовые> вихри; вихри в сверхпроводниках; Генера-
торы вихрей используются в самолетостроении.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Множественные круговые движения в среде A1’.

 Входит в состав различных терминов в океанологии, метео-
рологии, гидродинамике, квантовой физике и других науках.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: океанский <магнитный> вихрь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кольцевой вихрь; оптический вихрь; вихрь 
Абрикосова, джозефсоновский вихрь, вихрь Тейлора; образо-
вание вихрей.

 Если пустить каплю чернил с высоты 1–2 сантиметра в 
сосуд с водой, а через секунду пустить еще одну каплю, но 
уже с высоты 2–3 сантиметра, образуются два вихря, дви-
жущиеся с разными скоростями («Наука и жизнь», 2006). 
Подвижки морского дна могут вызвать образование водяных 
вихрей, которые, как правило, приобретают кольцевую форму 
(«Геоинформатика», 2000.06.01). Из-за внутренних вихрей в 
«роторе» поглощенный воздух оказывается на его периферии 
и выжимается к внутренней стенке («Техника – молодежи», 
1991).
АНА: турбулентность; волна; омут, водоворот, воронка; 
ДЕР: завихрение, завихренность; вихревый, безвихревый, вих-
реобразный.
вихрь 2, перен.
Вихрь жизни; Его захватил вихрь событий <впечатлений>; 
В душе пронесся вихрь разнообразных чувств.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Последовательность событий или явлений A1, 
воспринимающихся как происходящие очень быстро, как бы 
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захватывающие участвующих в них людей и не дающие им 
полностью контролировать ситуацию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вихрь переживаний.
 • КАКОЙ: революционный <любовный> вихрь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бурный <яростный, дикий, могучий, неу-
держимый> вихрь; сумасшедший <безумный> вихрь; веселый 
вихрь; вихрь перемен; вихрь страсти <безумия>; вихрь танца 
<фокстрота>.

 В вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные 
странные лица (Ф. М. Достоевский). Он остался один, не 
успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции 
(В. Катаев). Бывали случаи, когда отпущенные на свободу 
старики просились обратно в лагерь, жизненный вихрь сбивал 
их с дрожащих, слабых ног (В. Гроссман). Вихрь мыслей бу-
шевал у него в голове (М. Булгаков). Когда вихрь встреч поу-
тих, мы засели за работу (Э. Рязанов). Вряд ли может суще-
ствовать семейная пара, двадцать лет живущая в вихре 
страсти («Русская жизнь», 2008).
СИН: круговорот, водоворот; АНА: буря, свистопляска. 
[Б. И.]

ВИ́ЦЕ-, первая часть сложных слов.
Вице-адмирал, вице-губернатор, вице-мэр, вице-премьер, вице-
президент, вице-спикер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Второй в служебной иерархии’ [с названиями 
должностей].

 1. Иногда употребляется в качестве отдельного слова: Гарри 
Трумэн автоматически перешел из «вице» в президенты 12 
апреля 1945 («Наука и жизнь», 2007); В правительстве также 
считают преждевременным говорить о полномочиях нового 
вице («Известия», 2003.03.03).
2. В словах вице-чемпион, вице-чемпионка означает ‘занявший 
второе место’.
СИН: зам... [замначальника]; АНА: пом... [помпрокурора]. 
[Б. И.]

ВИШНЁВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
вишневый 1
Вишневый сок; вишневое варенье; вишневая наливка.
ЗНАЧЕНИЕ. От вишня 1.

 В сочетании с именами пищевых продуктов значит ‘сделан-
ный из вишни или с добавлением вишни’: вишневый сироп 
<компот, морс>; вишневый пирог; вишневый мармелад.

 Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые 
косточки (Н. Тэффи). – Да ну, господа, – сказал я небрежно, – 
вот попробуйте лучше вишневой наливки (К. Букша). Озада-
ченный Аркин тяжело вздохнул, глядя, как его найденыш раз-
мазывает по розетке вишневый десерт (Д. Симонова). 
Епишкин [...] сидел за столом, весь увешанный на всякий слу-
чай бумажными салфетками, и пил чай с вишневым вареньем 
(«Мурзилка», 2002).
ДЕР: вишневка.
вишневый 2
Вишневый сад; вишневые листья.
ЗНАЧЕНИЕ. От вишня 2.

 Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, 
утренник (А. П. Чехов). Она выходила ко мне на свидания че-
рез вишневый сад, по насыпи (М. Арцыбашев). Лизанька, опу-
стив одну руку, взяла ею полную горсть вишневых цветов и 
протянула ему (И. Новиков). [Стала видна] крыша Мишкиной 
хатенки, раскачиваемая ветром скворечня с привязанной к ней 
сухой вишневой веткой (М. Шолохов).

вишневый 3
Вишневый пол <сервант, табурет, стол>; курить вишневую 
трубку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сделан из вишни 3’.

 Старушка курила вишневую трубку и вдыхала ароматные 
клубы дыма (Д. Емец). Там же валялись разобранные и цель-
ные шкафы красного дерева, ореховые комоды, вишневые 
столы и тумбочки (А. Архангельский). В гостиной громозди-
лись раздвижной диван, два кресла [...] и вишневая стенка с 
посудой (М. Елизаров). Дед даже выделил мне маленький то-
порик, к которому я собственноручно сделала топорище из 
вишневого дерева («Наука и жизнь», 2007).
АНА: ореховый; березовый; дубовый; тисовый.
вишневый 4
Вишневый цвет; вишневое платье; вишневая машина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Темно-красный цвет с коричневым оттенком или 
коричневый цвет с красным оттенком’.

 Пол кабинета был затянут сукном, [...] а поверх его лежал 
вишневый, в вершок толщины, ковер (М. Булгаков). А мать 
[...] только покраснела вишневыми пятнами и согласно заки-
вала (И. Муравьева). Родные и друзья поэта на собственные 
деньги заказали доску из вишневого мрамора и [...] повесили ее 
на доме («Культура», 08.04.2002). От сока и косточек мы все 
сами перемазались, и руки у нас были вишневые (М. Шишкин). 
Нам выдали парадную форму. Белого цвета с вишневым кан-
том (Л. Зорин).
СИН: малиновый, багровый; АНА: пунцовый; пурпурный; крас-
ный, алый, кумачовый; коричневый. [А. Л.]

ВИ́ШНЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ви́шен.
вишня 1
Спелая вишня; есть вишню; На ветках висят сочные вишни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ягода круглой формы, размером с ноготь взрослого 
человека, растущая на дереве, с тонкой кожурой красного, темно-
красного или почти черного цвета и сочной кисловато-сладкой 
мякотью, в которой находится крупная круглая косточка’.

 1. Вишня относится к роду слив, в который входят также 
абрикос, алыча, миндаль, персик, сакура, слива, терн, черемуха 
и черешня.
2. Для обозначения вишни как рода фруктов может употре-
бляться как форма ЕД, так и форма МН: купить вишню, варе-
нье из вишни; лакомиться вишнями.
3. Может входить в состав названий: торт «Пьяная вишня»; 
конфеты «Вишня в шоколаде» <«Вишня в коньяке»>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <мелкая> вишня; сладкая <кис-
лая> вишня; сушеная вишня; владимирская <шпанская, вой-
лочная> вишня; вишни без косточек; вкус <привкус> вишни; 
компот <сок> из вишни, пирог <вареники> с вишней; глаза, 
как (спелые) вишни.

 В прежнее время, лет сорок – пятьдесят назад, вишню 
сушили, мочили, мариновали, варенье варили (А. П. Чехов). 
Мама посадила всех за стол и дала по куску очень красивого 
и вкусного пирога с вишнями (С. Лежнева). Мы стали есть 
вишни, они были спелые и с них капал сок (М. Шишкин). Мы 
купили крупную вишню, сварили варенье и, раздобыв банку на 
10 литров, залили его туда (Л. Вертинская).
АНА: черешня; ДЕР: вишенка; вишневый (сок), вишенный.
вишня 2
Старая вишня; сидеть под вишней; В саду растут вишни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерево, на котором растут вишни’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикая <культурная> вишня; японская виш-
ня; вишня в цвету; лепестки вишни, саженец <семя> вишни; 
Вишня цветет.
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 Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету 
(А. П. Чехов). Они вышли на выгон, где стояло одинокое де-
ревце вишни (Ф. Искандер). В начале мая цветут сады, [...] 
тротуары усыпаны белыми лепестками вишен (Е. и В. Гор-
деевы). В саду прямо перед балконом растет старая вишня 
(М. Шишкин). Шумели на ветру листья зацветающих вишен 
(В. Пелевин).
АНА: сакура; ДЕР: уходящ. вишенник [вишневый сад]; виш-
невый (сад).
вишня 3, МН нет
Пол <мебель> из вишни; Этот стол сделан из вишни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина вишни’.

 Древесина, использующаяся в отделке интерьера, – это 
матовая поверхность вишни («Автопилот», 15.04.2002). По-
верхность отделывается преимущественно шпоном вишни 
(«Мебельный бизнес», 15.06.2003).
АНА: орех, береза, дуб, тис, груша; красное дерево; ДЕР: 
вишневый (стол). [А. Л.]

ВКЛАД, СУЩ; МУЖСК; -а; МН -ы, -ов.
вклад 1
Банковский вклад; Предлагаем клиентам разместить свобод-
ные денежные средства на срочные вклады.
ЗНАЧЕНИЕ. Вклад A1 в A2 на сумму A3 на A4 под A5 ‘Деньги 
A3, которые лицо A1 помещает в финансовое учреждение 
A2 на определенных условиях, регулирующих право A1 на 
пользование этими деньгами в период A4 их нахождения в A2, 
причем во время хранения денег в А2 это учреждение выпла-
чивает лицу А1 сумму, составляющую долю А5 от внесенной 
им суммы А3’.

 Вклады часто имеют названия: вклад «Универсальный» 
<«Надежный», «Юбилейный»>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вклад клиента <нерезидента>.
 • ПРИТЯЖ: мой <бабушкин> вклад.
А2 • в ВИН: вклад в Сбербанк <в банк «ВТБ-24»>.
 • в ПР: вклад в Ситибанке <в «Уралсибе»>.
А3 • в ВИН: вклад в тысячу долларов.
 • в размере РОД: вклад в размере миллиона.
 • на сумму ИМ: вклад на сумму 100 000 рублей.
А4 • на ВИН: вклад на год.
А5 • под ВИН: вклад под 10 % годовых.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочный вклад, вклад до востребования [тип 
вклада]; пенсионный вклад, накопительный вклад, сберегатель-
ный вклад, целевой вклад [цель вклада]; рублевый <долларовый> 
вклад, мультивалютный вклад, вклад в долларах <в евро> [ва-
люта вклада]; выгодный вклад; сумма вклада; срок вклада; вклад 
на предъявителя; доходность вкладов; ставки по вкладам, про-
цент по вкладу; страхование вкладов; тайна вкладов [условия 
вклада]; отток <приток> вкладов, рост вкладов [вклады с точ-
ки зрения банка]; разместить вклад, открыть вклад, положить 
на вклад, пополнить вклад, снять со вклада, распоряжаться 
<управлять> вкладом [использование вклада].

 Когда Рита по простоте жаловалась на отсутствие де-
нег, они смеялись: «Ах, нету денежек? А если снять со сроч-
ного вклада?» (Ю. Трифонов). После его кончины у семьи 
ничего не осталось – ни дачи, ни сберкнижек, ни тем более 
зарубежных вкладов («Театральная жизнь», 2004.02.23). Кро-
ме того, у 35 % шанхайцев есть банковские вклады, а среди 
петербуржцев таких лишь 14,3 % («Наука и жизнь», 2009). 
Существенные изменения наблюдаются только в депозитах – 
заметно растет популярность рублевых вкладов («Бизнес-
журнал», 2004.01.22).

СИН: депозит; АНА: счет; депонент; авуар; АНТ: заем; ДЕР: 
вкладчик; депозитарий.
вклад 2.1, необиходн.
Выдающийся математик, он внес заметный вклад в самые 
разные области науки; Вклад родителей в воспитание ребен-
ка трудно переоценить.
ЗНАЧЕНИЕ. Вклад A1 в A2 ‘Влияние, которое человек A1 ока-
зал на ситуацию или явление A2 своими действиями, вслед-
ствие которых A2 стало лучше’.

 1. Часто входит в состав формулировок, с которыми при-
суждаются премии, награды и т. п.: «За вклад в кинематогра-
фические науки, критику и образование»; «За личный вклад в 
развитие военно-технического сотрудничества».
2. Метонимические употребления применительно к продук-
там деятельности человка в роли A1: Существенный вклад в 
изучение лексической системы орокского языка внесла работа 
Л. Озолини «Орокско-русский словарь» («Наука в Сибири» 
(Новосибирск), 2001.03.07).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вклад писателя <мэра>.
А2 • в ВИН: вклад в культуру <в развитие города>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Важный <весомый> вклад, решающий 
вклад, выдающийся <неоценимый> вклад; полезный вклад; 
личный вклад; посильный вклад; вносить вклад (во что-л.).

 Можно говорить о вкладе Витгенштейна в основания ма-
тематики (В. Успенский). Но в своем критическом разборе 
мы, как правило, не будем специально выделять вклад 
Н. А. Морозова (А. Зализняк). Нет возможности назвать 
всех специалистов, которые внесли вклад в исследование 
перечисленных проблем («Вестник РАН», 2003). Выходцы из 
губернии вносили немалый вклад в российскую культуру («Не-
прикосновенный запас», 2010). Свой скромный вклад в дело 
прогресса индийских шахмат внес и автор этой статьи 
(«64 – Шахматное обозрение», 2004.07.15).
СИН: лепта; АНА: роль, участие, влияние, воздействие.
вклад 2.2, необиходн. или спец.
Вклад углекислого газа в потепление не так значителен; Не-
обходимо определить вклад каждого фактора в результи-
рующую величину.
ЗНАЧЕНИЕ. Вклад A1 в A2 ‘Влияние, которое фактор A1 ока-
зывает на процесс или явление A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вклад различных отделов мозга <силы тяже-

сти>.
А2 • в ВИН: вклад в окисление <в сопротивление>.

 Вклад современных гидроэлектростанций в общее энерго-
потребление составляет всего два процента («Наука и 
жизнь», 2009). В результате удается оценить не только 
вклад каждого цилиндра в работу двигателя, но и выявить 
снижение производительности той или иной форсунки («За 
рулем», 2004.03.15). Установлено, что ведущую роль в струк-
туре острых вирусных гепатитов играет острый вирусный 
гепатит В, вклад которого составляет 43,5 % («Вопросы 
вирусологии», 2004.01.05).
СИН: доля; АНА: роль. [Б. И.]

ВКЛА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вложи́ть; 
см. ВЛОЖИ́ТЬ.

ВКЛА́ДЫШ, СУЩ; МУЖСК; -а.
вкладыш 1.1
Цветной вкладыш в журнал; В конверте лежит приглашение 
на прием и вкладыш с подробной информацией.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лист или несколько сшитых листов, вложенные 
или закрепленные в книге, документе или ином подобном объ-
екте A1 и содержащие дополнительную информацию A2’.

 Расширенные употребления применительно к дополнитель-
ным чистым листам, добавляемым к документу после заполнения 
всех имевшихся в нем листов: Если в трудовой книжке заполне-
ны все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: вкладыш в трудовую книжку.
 • к ДАТ: вкладыш к диплому.
А2 • о ПР: вкладыш о гражданстве.

 К листу форзаца был подклеен вкладыш с крупной надпи-
сью: «ОПЕЧАТКИ» (М. Елизаров). Затем на цветном прин-
тере были размножены вкладыши в кассеты – на них были 
кадр из фильма, название и краткая аннотация, написанная 
так, чтобы кассету брали нарасхват (А. Грачев). Паспорт-
ные столы выдавали паспорта советского образца, с вклады-
шем о российском гражданстве («Знамя», 2010). К бланкам 
паспортов, предназначенных для оформления в республиках, 
находящихся в составе РФ, могут изготавливаться вкладыши, 
имеющие изображение государственного герба республики 
(Положение о паспорте гражданина РФ).
СИН: вклейка, вкладка [рекламная вкладка в газету]; АНА: 
вложение, приложение.
вкладыш 1.2
Серия вкладышей с комиксами; Многие дети собирали цвет-
ные вкладыши от жвачек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой листок с картинкой, вложенный в 
упаковку жевательной резинки или пищевого продукта и пред-
назначенный для коллекционирования’.

 Пришли мальчишки-третьеклассники к ним в 1 «В» и спро-
сили, кто согласен меняться: звездочку на вкладыш (Т. На-
батникова). И уже целое поколение успело вырасти, собирая 
сначала вкладыши от жвачки, потом пивные пробки и фраг-
менты сигаретных пачек («Труд-7», 2005.01.27). После мат-
ча обменял футболку на четыре вкладыша «Покемонов» 
(«Комсомольская правда, 2002.04.27).
вкладыш 2.1.
Вкладыши в обувь <в чашечки бюстгальтера>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вложенный в предмет A1 предмет схожей фор-
мы и меньшего размера, с которым A1 лучше выполняет свои 
функции’.

 Суженное употребление (обычно в сочетании со словом 
наушники) в значении ‘вставляемый в ухо наушник, плотно 
прилегающий к слуховому каналу’: По мнению врачей, наи-
более опасны для слуха наушники-вкладыши; Основные раз-
новидности наушников по их размеру и типу крепления на 
ушных раковинах: вкладыши и накладные («Комсомольская 
правда», 2007.10.17).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: вкладыш в спальный мешок.

 Мягкие вкладыши, позволяющие приспособить ботинки 
под все размеры, и надежные крепления [...] обеспечат вам 
комфорт и безопасность (РБК Daily, 2006.10.02). Внутри 
кожа кое-где протерлась, я сделал специальные гибкие вкла-
дыши по форме стопы и продолжаю носить («Советский 
спорт», 2007.02.19). Перец в свежем виде можно хранить до 
двух месяцев. Для этого его нужно рассортировать по сте-
пени зрелости и уложить в ящики с вкладышами из полиэти-
леновой пленки («Комсомольская правда», 2006.09.29).
АНА: прокладка; вставка.
вкладыш 2.2, тех.
Сменный вкладыш; шатунный <подшипниковый> вкладыш.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деталь механизма A1, для которой предусмотре-
на регулярная замена’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вкладыш подшипника.

 Приходилось каждый винтик и каждый вкладыш выпиливать 
вручную, подправлять на фрезерном станке (В. Аксенов). Коле-
сами с резиновыми вкладышами оборудованы также вагоны 
метрополитена, «электричек» и некоторые вагоны дальнего 
следования («Химия и жизнь», 1968). Несмотря на столь вы-
дающиеся показатели, мотор почти не утратил надежности. 
Единственное слабое звено – шатунные вкладыши («За рулем», 
2004.03.15). При одинаковом ресурсе стоимость нескольких за-
меняемых вкладышей меньше, чем стоимость цельнометалли-
ческой конструкции («Горная промышленность», 2003.12.31).
АНА: прокладка. [Б. И.]

ВКЛЮЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ включи́ть, 
кроме 3.
включать 1.1–2.2 см. включить 1–2.2.
включать 3, СОВ нет; необиходн.
Подготовка к конкурсу включает в себя несколько этапов; 
Компания включает более ста филиалов.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включает A2 ‘Одной из частей ситуации или 
совокупности объектов A1 является ситуация или объект 
A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Представление <отчет> включает (что-л.).
А2 • ВИН: включать танцы <несколько томов>.

 Второе отделение включало романсы Чайковского и Рах-
манинова (И. Архипова). Как правило, цена аренды включает в 
себя стоимость страховых полисов («Автопилот», 2002.05.15). 
Нынешняя экспозиция включает 30 живописных работ, сю-
жеты которых навеяны пребыванием художника во Франции 
(«Культура», 2002.03.25). Сложная церемония сватовства 
включала несколько эпизодов («Народное творчество», 2004). 
Комплекс включает в себя акустические датчики и компьютер 
(«Наука и жизнь», 2009). Делегация США включала президента 
Эйзенхауэра, государственного секретаря Даллеса и несколь-
ких менее авторитетных лиц (О. Трояновский).
СИН: охватывать; АНА: состоять (из чего-л.); содержать; 
насчитывать; КОНВ: входить. [Б. И.]

ВКЛЮЧА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ вклю-
чи́ться; см. ВКЛЮЧИ́ТЬСЯ.

ВКЛЮЧА́Я, ПРЕДЛОГ с формой ВИН.
Работали все, включая стариков и детей; Ему компенсируют 
все затраты, включая расходы на переезд.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А2, включая А3 ‘Все или многие элементы 
множества А1 характеризуются тем, что они А2; говорящий 
привлекает внимание к тому, что элемент А3 множества А1, 
про который можно было ожидать, что он не А2, тоже А2’.

 Все документы, включая паспорта, у меня (А. Волос). Я пе-
реводила ему текст сплошняком, включая рекламы и брачные 
объявления (И. Грекова). Они умели пользоваться столовыми 
приборами (включая позабытый ныне рыбный нож) (Е. Водо-
лазкин). Под него [закон о полном запрещении частным лицам 
владеть любым видом оружия] попало не только огнестрель-
ное, но и холодное оружие всех типов, включая даже декора-
тивные кинжалы (Я. Кудлак).
СИН: не исключая, в том числе; АНА: включительно; наряду; 
вдобавок к; вместе с; среди прочего; в числе прочего; АНТ: 
кроме; не считая; за исключением; за вычетом; минус. [В. А.]
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ВКЛЮЧИ́ТЕЛЬНО, НАРЕЧ; стоит после глагола и произ-
носится с фразовым ударением.
включительно 1
Заявки принимаются до 1 марта включительно; Материал 
охватывает период по начало XXI века включительно.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 до A2 включительно ‘Так, что утверждение A1 
верно для всех элементов упорядоченной последовательности, 
последним в которой является элемент А2’.

 Потом со второго по седьмой класс включительно я был 
тайно и потому безответно влюблен в одноклассницу Наташу 
Головко (А. Макаревич). Я отправился на свои поиски далее, 
обошел все линии вплоть до 14-й включительно, но свободных 
комнат нигде не было (А. Морозов). У тех, кто родился по 
1966 г. включительно, на индивидуальные накопительные сче-
та отчисляется лишь 2 % («Еженедельный журнал», 
2003.07.29). Для участия в олимпиаде необходимо: до 15 фев-
раля (включительно) выслать решение приведенного ниже 
задания («Биология», 2003.01.08). У низших животных (до рыб 
включительно) широко распространена запрограммированная 
смерть без старости; у высших – смерти чаще всего пред-
шествует старение («Химия и жизнь», 1967).
АНА: включая, в том числе; АНТ: исключая, за исключением, 
не считая, кроме; редк. исключительно.
включительно 2
Он публикует стихи на самые разные темы, от политики до 
автогонок включительно; Воруют всё, до мусорных корзин 
включительно.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 до A2 включительно ‘В число многих объектов, 
относительно которых верно утверждение A1, входит объект 
A2, от которого говорящий ожидал этого в меньшей степени’.

 Морской корпус обучал многим вещам, до богословия вклю-
чительно, но не касался этих денежных вопросов: дело мор-
ского офицера – воевать, а не торговать (Л. Соболев). Не 
нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, 
главным образом – об искусстве, но иногда и на более широ-
кие темы, до политики включительно (Ю. Анненков). Павел 
Иванович отодвигал кровать и часто находил требуемое, так 
как там оказывались вещи самого разнообразного характера – 
от книг и до воротничков включительно (П. Романов). Если 
Иван жил в каком-нибудь доме, то все жильцы, до консьерж-
ки включительно, были влюблены в него (Л. Вертинская).
СИН: включая; заканчивая; АНА: вплоть; даже; АНТ: ис-
ключая. [Б. И.]

ВКЛЮЧИ́ТЬ, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вклю-
чённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ включа́ть.
включить 1.1 ‘подсоединить’: включить прибор в розетку.
включить 1.2 ‘инициировать функционирование’: включить теле-
визор.
включить 1.3 ‘зажечь’: включить свет.
включить 2.1 ‘сделать частью’: включить статью в сборник.
включить 2.2 ‘ввести в состав’: включить профессора в комиссию.

включить 1.1
Касаться включенного в сеть насоса опасно; Ноутбук садит-
ся, включи его в розетку.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включил A2 в A3 ‘Человек A1 соединил устрой-
ство A2 c электрической сетью A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: включить утюг <торшер>.
А3 • в ВИН: включить в штепсель.

 В нерешительности вытащила спрятанную электроплит-
ку и включила в «жулик» вместо утюга (А. Солженицын). 

А проводка останется такою же ветхой, вспыхивающей в 
десяти местах от включенного в сеть кипятильника («Ком-
сомольская правда», 2003.12.16). Измерения показали, что 
работающий и неработающий, но включенный в розетку 
электроприборы дают практически одинаковое излучение 
(«Известия», 2006.11.08). Я слышал, что он погиб, дотронув-
шись до антенны телевизора, которая была ошибочно вклю-
чена в электрическую розетку («Известия», 2007.12.24).
СИН: подключить, подсоединить; АНА: вставить; воткнуть; 
АНТ: выключить.
включить 1.2
Включить телефон <приемник>; Включай телевизор скорее!
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включил A2 ‘Человек A1 с помощью предусмо-
тренного для этого простого действия сделал так, что электри-
ческое устройство A2 начало функционировать’.

 Образные употребления применительно к органу интел-
лектуальной деятельности в роли А2: Включи голову, это же 
элементарно!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: включить радио <фен>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Включить на полную мощность; включить 
компьютер <камеру, вентилятор, чайник>; включить лампу 
<фары, мигалку, сигнализацию>.

 На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой (С. До-
влатов). Шофер при появлении хозяина отложил газету и 
включил зажигание (В. Войнович). – Куда поедем? – спросил 
шофер и включил счетчик (В. Аксенов). Я включил фонарик и 
пошел по меже, прямо через поле (Ю. Коваль). Но тут же, 
занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду: 
– Вадька! Осциллограф включи-ка! (А. Солженицын). Гипно-
тизер сделал знак рукой, чтобы она подошла, и показал же-
стом, что пора включить диктофон, который она держала 
наготове (Н. Подольский).
СИН: разг. врубить; АНА: запустить; завести; АНТ: выклю-
чить, отключить.
включить 1.3
Включить свет <иллюминацию>; включить звук <музыку>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включил A2 ‘Человек А1, включив 1.2 элек-
трическое устройство, сделал так, что начало существовать 
явление А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к устрой-
ствам, работающим не от электрической энергии, в роли A1 и 
ресурсам в роли A2: включить газ <воду>; В здании мэрии, где 
следы пожара были заметны только на одном этаже, элек-
тричество уже включили («Лебедь» (Бостон), 2003.10.12).
2. В современной разговорной речи возможны образные упо-
требления типа включить дурака ‘начать себя вести опреде-
ленным образом, как бы включив соответствующий режим’: 
Он нам тут включил дурака и все на свете отрицает («Спец-
наз России», 2003.06.15); Девочка «включает актрису» и очень 
убедительно врет, что у подруги («Русский репортер», № 14 
(93), 16–23 апреля 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: включить освещение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Включить запись; включить режим ви-
брозвонка; включить трансляцию; включить спортивный 
телеканал; включить фильм <футбол>.

 Включили, как все люди за ужином, последние известия 
(Г. Бакланов). – Смотри-смотри! – закричала она вечером, 
включив свой любимый «Дорожный патруль» (А. Геласимов). 
Включена трансляция, из динамика негромко долетают песни 
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времен Гражданской войны (Е. Исаева). И, отмотав пленку, 
Мюллер включил голос Штирлица (Ю. Семенов). Позвала его 
к телефону, а сама пошла в ванную, включила воду, чтобы не 
слышать (М. Шишкин).
АНА: зажечь; пустить; дать; АНТ: выключить.
включить 2.1
Включить статью в список литературы; Налог включен в 
стоимость билета.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включил A2 в A3 ‘Лицо A1 сделало так, что 
объект A2 или информация об A2 стали частью информацион-
ного объекта A3, состоящего из однотипных с A2 объектов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: включить книгу <фамилию>.
А3 • в ВИН: включить в план <в приказ>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Включить в состав <в число>; включить 
в список <в реестр, в перечень>; включить в программу <в 
повестку дня>; включить в счет; включить в цену <в стои-
мость, в тариф>; включить пункт в договор; включить раз-
дел в книгу.

 Он включил в свою монографию главу о мичуринской агро-
биологии (Д. Гранин). Я хотел узнать, включен ли мой доклад 
в повестку сессии (В. Аксенов). И пациентка вполне обосно-
ванно включила в налоговую декларацию стоимость своих 
покупок (И. Ефимов). Впервые в программу были включены 
новые виды спорта – керлинг, женский хоккей и сноуборд 
(РИА «Новости», 2008.02.07).
АНА: вставить, ввести; АНТ: исключить, вывести; удалить, 
вычеркнуть; ДЕР: включение.
включить 2.2
Включить в состав комиссии <в жюри>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включил A2 в A3 ‘Официальное лицо A1 сде-
лало так, что человек A2 стал частью совокупности A3 людей, 
объединенных общей целью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: включить студента.
А3 • в ВИН: включить в комитет.

 Весной 36-го он был включен в инспекционную Комиссию 
Наркомата Обороны (Б. Васильев). После уроков надо было 
мыть класс, и дежурная бригада, в которую включили новень-
кого, осталась в школе (Е. Маркова). Вы знаете, что Николай 
Васильевич Ганчук включил вас в предварительный список ди-
пломников, которые будут рекомендованы в аспирантуру? 
(Ю. Трифонов). И, естественно, Дин тут же включил друга 
в состав медицинской комиссии («Формула», 2001.05.1).
СИН: ввести; КОНВ: войти [Его включили в комиссию – Он 
вошел в комиссию]; АНТ: исключить; вывести; ДЕР: включе-
ние; состав; член. [Б. И.]

ВКЛЮЧИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -чу́cь, -чи́тся; СОВ; НЕСОВ вклю-
ча́ться.
включиться 1.1
Включился автоответчик <таймер>; Вечером включались 
прожекторы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включился ‘Электрическое устройство A1 на-
чало функционировать без чьего-л. непосредственного целе-
направленного воздействия’.

 Расширенные употребления применительно к различным 
внутренним органам человека и происходящим в них про-
цессам в роли А1: Полагают, что одна из функций сна – по-
зволить произойти переменам в мозгу, чтобы включились ме-
ханизмы обучения и запоминания («Пятое измерение», 2003).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Автоматически включиться, случайно 
включиться; Само включилось.

 Конвейер включился, лента поехала в железную пасть 
(А. Терехов). Прибор автоматически включится и нагреет 
воду к завтраку, не тратя электроэнергию ночью («Лиза», 
2005). Вот при 105 °С включился, как положено, вентилятор 
(«За рулем», 2004.03.15). В 10 часов 25 минут включилась 
тормозная установка («Вестник авиации и космонавтики», 
2004.04.28).
СИН: заработать, сработать; АНА: заговорить; зашуметь; 
АНТ: выключиться, отключиться.
включиться 1.2
Включился свет; Включилась фонограмма.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включился ‘В результате работы электриче-
ского устройства возникло явление A1’.

 Около шести неожиданно, на один час, включилось уличное 
электричество (Д. Быков). Вдруг включился свет; нас стащи-
ли с кровати и тут же стали бить (А. Мельник). Я ничего не 
слышу. Как в немом кино. Звук секунд через пять включился 
(«Столица», 1997.01.06).
АНА: зажечься, загореться; АНТ: выключиться, потухнуть, 
погаснуть.
включиться 2
Включиться в работу <в борьбу>; В погоню включились еще 
четыре машины.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 включился в A2 ‘Лицо A1 начало участвовать в 
деятельности или занятии A2, имевших место ранее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: включиться в подготовку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Активно включиться; включиться в раз-
говор <в беседу, в спор, в дискуссию>; включиться в игру.

 Он смело вошел в дом, в гнездо калифорнийской мафии, и 
тут же включился в общую беседу (В. Аксенов). В процесс 
совершенствования ртутно-поршневого насоса включился и 
Д. И. Менделеев («Вестник РАН», 2003). Институт включил-
ся в работу по ликвидации последствий аварии на террито-
рии Белоруссии («Наука и жизнь», 2009). Ситуация обрела 
такой размах, что в дело включилась Генеральная прокура-
тура («Российская газета», 2003.05.05).
СИН: подключиться, присоединиться; АНА: вмешаться; 
вклиниться; пристроиться; примкнуть; участвовать; АНТ: 
выйти. [Б. И.]

ВКОСЬ, НАРЕЧ.
Посмотреть <поглядывать> вкось; Бродвей вкось пересекает 
Нью-Йорк.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В направлении, приблизительно соответствую-
щем одной из диагоналей рассматриваемой части простран-
ства или находящемся под углом к какому-л. ориентиру’.
КОНСТРУКЦИИ. Иногда употребляется в функции предлога: 
Между Медеей и Александрой стоял Иван Исаевич, широкий, 
с мучнисто-розовым лицом и асимметричной морщиной вкось 
лба (Л. Улицкая).

 Огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – 
Собрание сочинений А. С. Пушкина (М. Цветаева). Как обычно, 
напор прибоя шел немного вкось, под очень острым углом к 
берегу (И. Ефремов). Однажды я пришел рано – сидит [...], 
пишет что-то вкось на углу текста, резолюцию накладывает 
(Г. Бакланов). Он посмотрел конверт на свет, понюхал и рва-
нул его вкось (Ю. Домбровский). Сокол поднимается над 
жертвой, схлопывает крылья и пикирует, чуть вкось (А. Или-
чевский). Я перешел неширокую реку по мосту, [...] потом 
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пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, от-
ходившей оттуда несколько вкось (Г. Газданов).
СИН: наискось, косо, по косой, диагонально, по диагонали; 
АНА: криво; устар. или прост. вкривь; искоса; наперекосяк; 
поперек; АНТ: ровно, прямо.
◊ вкривь и вкось <редк. вкось и вкривь> ‘неровно и беспоря-
дочно’: Кирпичи уложены вкривь и вкось, глина вывалилась 
(Ю. Азаров). [Б. И.]

ВКРА́ТЦЕ, НАРЕЧ.
Я вкратце изложил суть дела; Не могли бы вы вкратце рас-
сказать, чем занимается ваша лаборатория?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говоря только основное и в течение недолгого 
времени’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сообщить вкратце; напомнить вкратце, 
упомянуть вкратце; объяснить вкратце, прокомментиро-
вать вкратце; сформулировать вкратце; вкратце обрисовать 
(что-л.); вкратце остановиться (на чем-л.); вкратце ознако-
мить (кого-л. с чем-л.).

 Эти подробности, вообще, должны казаться приторны-
ми, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще 
двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти 
(А. С. Пушкин). Вкратце история аппарата такова (В. Ак-
сенов). Итак, мы вкратце рассказали об особенностях двух 
самых престижных с точки зрения международного обра-
зования стран («Туризм и образование», 2000.06.15).
СИН: кратко, коротко, сжато, конспективно, лаконично, в 
двух <немногих> словах; АНА: скупо; немногословно; одно-
сложно; в общих чертах; АНТ: подробно, детально. [Б. И.]

ВКРУТУ́Ю, НАРЕЧ.
Сварить яйца вкрутую; Яйца вкрутую для салатов варят 
десять минут.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что и белок и желток при варке стали плот-
ными’.

 Пять яиц отварите вкрутую, очистите и нарежьте мел-
кими кубиками («Наука и жизнь», 2007). Белки и жиры яйца, 
сваренного вкрутую, усваиваются на 95 % («Аргументы и 
факты», 2001.03.07). Правда, хлопотное это дело: страуси-
ное яйцо варится вкрутую почти два часа («Парадокс», 
2004.05.01).
АНА: всмятку; в мешочек. [Б. И.]

ВКУС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
вкус 1, обычно ЕД.
Я ощутил во рту кисловатый вкус смородины; Вода в колодце 
очень приятная на вкус.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ощущение A2, которое бывает при воздействии 
вещества или объекта A1 на язык и внутреннюю поверхность 
рта, или способность A1 вызывать такое ощущение’.

 В современных рекламных текстах возможны употребле-
ния в форме МН: Зеленое яблоко, Душистая мята, Жасмин, 
Лимон, Эрл Грей, Клубника со сливками: шесть новых вку-
сов, ярких, как апрельское солнце, свежих, как дыхание весны 
(«Лиза», 2005).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вкус граната.
 • КАКОЙ: банановый вкус.
А2 • РОД: вкус горького миндаля.
 • КАКОЙ: сладкий <соленый, горький, кислый> вкус.

 В сочетаниях вида вкус земляники зависимое существитель-
ное может соответствовать либо A1, т. е. указывать на вкус 
самой земляники (Вкус земляники зависит от поливов), либо 

A2, т. е. указывать на вкус чего-л. другого, похожий на вкус 
земляники (У фейхоа вкус земляники).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения в форме РОД с обязательным зависимым при нем: 
Мальчики развернули его [пакет] уже в самолете: там лежали 
удивительного вкуса домашние пирожки (М. Сергеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сладковатый <солоноватый, кислова-
тый> вкус, кисло-сладкий <вкус>, терпкий <вяжущий> вкус, 
пикантный <пряный> вкус; металлический <железистый> 
вкус; натуральный <природный> вкус; нежный вкус, резкий 
вкус; своеобразный вкус; приятный <противный> вкус, от-
личный <отменный, превосходный> вкус; приятный <не-
приятный> на вкус; вкус во рту; пробовать на вкус; не чув-
ствовать вкуса; отбить вкус (чего-л.); добавить пряностей 
для вкуса.

 Вкус печенья был невзрачный, травяной, напоминал лепеш-
ки, которые пекла мать в голодные годы из сушеной сныти с 
горстью муки (Л. Улицкая). Однажды промелькнуло нечто 
похожее на гигантскую сосновую шишку: мать объяснила, 
что это ананас и что по вкусу он, говорят, похож на клубни-
ку (Б. Кенжеев). У морских черепах вкус самой тонкой осе-
трины (В. Конецкий). Вода была затхлая, с неприятным за-
пахом и гнилым вкусом (Ч. Айтматов). Я докуривал сигарету 
тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего та-
бака сбивал мысли (А. Кабаков). Она говорила, что с детства 
обожает шершавую шапочку наперстка и вкус перекусывае-
мой нитки (Ю. Нагибин).
СИН: привкус; АНА: разг. смак; цвет, вид, форма; звук; запах; 
ощупь [на ощупь]; ДЕР: дегустация; вкусовой; вкусный, без-
вкусный; дегустировать, пробовать; смаковать.
вкус 2, обычно ЕД.
Скромненько, но со вкусом; Мебель расставлена с большим 
вкусом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Развитая способность человека A1 к эстетиче-
ской оценке в сфере A2 или ее проявление’.

 Расширенные употребления в контексте определений в зна-
чении ‘способность к эстетической оценке’: дурной <плохой> 
вкус.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вкус критика.
 • ПРИТЯЖ: мой вкус.
 • КАКОЙ: обывательский вкус.
A2 • КАКОЙ: литературный <музыкальный> вкус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <безупречный> вкус, плохой 
<дурной> вкус, взыскательный вкус, тонкий <утонченный> 
вкус; изощренный <оригинальный> вкус; врожденный вкус; 
развитый вкус; с большим вкусом; полное отсутствие вкуса; 
формировать <воспитывать> вкус; одеваться со вкусом; до-
верять чьему-л. вкусу; «пощечина общественному вкусу».

 С каким тонким вкусом подобран этот букет! (В. Аксенов). 
Лихо и весело управлялась она с жаровнями-сковородками, 
пекла и жарила, потом с отменным вкусом сервировала стол 
(В. Быков). Она всегда отличалась безупречным вкусом и эле-
гантностью (В. Белоусова). Может быть, у меня дурной вкус, 
но ваша чепуха мне понравилась, иначе я не взялся бы за эту 
работу! (В. Катаев). Японцы не религиозны, однако вместо 
коллективных богослужений они создали обычаи, помогающие 
людям сообща развивать в себе художественный вкус 
(В. Овчинников).
АНА: чувство прекрасного; стиль; ДЕР: безвкусный, безвку-
сица.
вкус 3
О вкусах не спорят; Читал он не торопясь, со вкусом.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Интерес человека A1 к объектам A2 или способ-
ность получать удовольствие от занятия A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вкус толпы.
 • ПРИТЯЖ: мамины вкусы.
А2 • к ДАТ: вкус к чтению.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения или обстоятельства вида в ПР с обязательным за-
висимым при нем: пьеса в твоем вкусе, написано в моем вкусе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На чей-л. вкус; на любой вкус, на все вкусы; 
не в чьем-л. вкусе; простые вкусы; дело вкуса; выбрать заня-
тие по вкусу; вкус к занятиям музыкой; найти вкус в чем-л., 
почувствовать вкус к чему-л., войти во вкус чего-л.; быть 
<приходиться> по вкусу кому-л.; потакать чьим-л. вкусам; 
привить вкус (кому-л. к чему-л.)

 – Мессир, мне больше нравится Рим! – Да, это дело вкуса, – 
ответил Воланд (М. Булгаков). Его вкусы кажутся старо-
модными, его пристрастия коренятся в прошлом (Ю. Трифо-
нов). Она нашла вкус в одинокой жизни (А. Слаповский). Ведь 
могло быть и так, что Краснов познакомился с фактами на-
стоящей науки, почувствовал вкус к истине и перешел в этот 
лагерь (В. Дудинцев). Большие голубые глаза были довольно 
выразительными, но, на вкус Чика, чересчур выпуклыми 
(Ф. Искандер). Студенты шляются по кампусу и выбирают 
лекции по вкусу или по настроению, как спектакли в теа-
тральной афише (В. Аксенов).
СИН: интерес, склонность, пристрастие; АНА: предпочте-
ние; стремление, тяготение; расположение; АНТ: отвраще-
ние; ДЕР: вкусовщина. [Б. И.]

ВКУ́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вку́сен, вкусна́, вку́сно, вкусны́ 
и вку́сны, СРАВН вкусне́е.
Хлеб был свежим и очень вкусным; Какой у вас пирог вкусный 
получился!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, чей приятный вкус вызывает желание 
есть или пить его’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <страшно, безумно> вкусный; вкус-
ная еда, вкусные блюда, вкусные плоды <ягоды>, вкусный 
завтрак <обед, ужин>; вкусно и полезно; Книга о вкусной и 
здоровой пище.

 Самая вкусная картошка – это наша, лебедянская (К. Тах-
тамышев). Суп был страшно вкусный, только слишком горя-
чий (А. Лазарчук). Еда, которую они вытащили из холодиль-
ника Люси, оказалась довольно вкусной: филе курицы с 
ананасами, какие-то ванильные пудинги, несколько сортов 
сыра (П. Галицкий). – Никогда не пила такого вкусного цим-
лянского, – вру я (Г. Щербакова). Уже в коридоре ноздри за-
щекотал вкусный запах кофе (О. Новикова).
СИН: лакомый, разг. смачный; АНА: аппетитный; сладкий; 
пикантный, пряный; ароматный; АНТ: невкусный; ДЕР: разг. 
вкуснятина, вкуснота, вкуснотища; вкусненький; вкуснейший, 
разг. вкуснющий; вкусно. [Б. И.]

ВЛА́ГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
влага 1.1
Капли влаги; руки, холодные от влаги; На лепестках застыли 
капельки влаги; Паркет прогнил от влаги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Незначительное количество воды, которое мо-
жет покрывать поверхность объекта, пропитывать объект или 
быть его компонентом, обнаруживаясь при зрительном вос-
приятии с близкого расстояния или на ощупь’.

 1. Расширенные употребления применительно к слезам или 
тонкой пелене слез на глазах: Из глаз рассказчика вытекала 

влага, и он был взволнован (Вен. Ерофеев); Илья Андреич был 
немножко красен от вина и езды; глаза его, подернутые вла-
гой, особенно блестели (Л. Н. Толстой).
2. Может употребляться поэтически в значении ‘вода’: А вла-
га речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем 
(В. Набоков); Уже на домах веют флаги, // Готовы новые 
птенцы, // Но тихи струи невской влаги, // И слепы темные 
дворцы (А. Блок); Зачерпнула воды, напилась нелюбезной и 
скаредной влаги (Б. Ахмадулина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дождевая влага; почвенная влага, атмос-
ферная влага; собственная влага; холодная <прохладная, те-
плая> влага; соленая <сладкая> влага; мутная <прозрачная> 
влага; лишняя влага; капля <струйка, чуть-чуть, немного> 
влаги; избыток <изобилие, остаток> влаги; воздух, насыщен-
ный влагой; пропитаться влагой; защищать <предохранять> 
от влаги; портиться <чернеть, покрываться плесенью> от 
влаги; На стекле влага; Влага капает <брызжет, стекает, 
сочится>; Влага испарилась; Влага сверкает <переливается> 
на солнце; Влага подтачивает фундамент; Ткань впитывает 
<пропускает> влагу.

 В конце концов земля так напиталась водой, что не брала 
в себя больше ни капли влаги (В. Солоухин). Он сбился со сче-
та времени, часы стали от дождевой влаги, спички давно 
кончились, он ел ягоды и сыроежки и шел, шел, шел (М. Вел-
лер). С хрустом вонзались вилки в толстые раздувшиеся от 
влаги сардельки (В. Аксенов). Туча залила уже полнеба, стре-
мясь к Ершалаиму, белые кипящие облака неслись впереди на-
полненной черной влагой и огнем тучи (М. Булгаков). Атлан-
тические массы воздуха, проходя с запада на восток в 
Субарктике, несут основной запас влаги на высоте 300–600 м 
(Уппсальский корпус).
АНА: вода; жидкость; сок; слезы; ДЕР: влажный; влаго... [вла-
гонепроницаемый; влагоотталкивающий, влаголюбивый].
влага 1.2
Он с наслаждением вдыхал осеннюю влагу; С низины потянуло 
влагой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воздух, содержащий влагу’.

 Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, непри-
ятным и острым (А. и Б. Стругацкие). Дымовая туча медлен-
но смешивала свои обезвоженные, жаркие космы с холодной 
влагой степного тумана (В. Гроссман).
влага 2, книжн.
Она не любила ликер, но отпила немного сладкой влаги; Колба 
разбилась, желтоватая пенистая влага пролилась на стол.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкость’ [чаще всего об алкогольных напит-
ках].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живительная <огненная> влага.

 Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно 
всасывая в себя жгучую влагу (М. Е. Салтыков-Щедрин). Кто-
то налил влаги в блюдце, поднес спичку, и спирт загорелся 
(Е. Воробьев). С удовольствием я глотал обжигающую чер-
ную влагу, чувствуя, как проясняется мой заспанный мозг 
(В. Аксенов). Благородная легкость и походная сухость за-
куски еще лучше оттенят орошающий смысл виноградной 
влаги (Ф. Искандер). Пузырек этот, засоренный мухами, дав-
но иссяк и напрасно тщился ныне дать хоть каплю черниль-
ной влаги пересохшему председателеву перу (Л. Леонов). 
Сохнет, въедается в сталь шашек липкая красная влага 
(Вс. Иванов). [Е. Б.]

ВЛАДЕ́ЛЕЦ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -льца; офиц.
Владелец автомобиля; вернуть украденное законному вла-
дельцу.
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ЗНАЧЕНИЕ. Владелец А2 ‘Тот, кому по закону принадлежит 
объект А2’.

 Лицо женского пола называется владелица.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: владелец яхты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частный владелец; формальный <офици-
альный> владелец; предыдущий <бывший, первый> владелец; 
владелец предприятия <ресторана, квартиры, дачи>; владе-
лец компьютера <редких книг>; владелец собаки.

 Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (А. П. Че-
хов). Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Бер-
лиоз отказался (М. Булгаков). Владельцы собаки были интел-
лигентные молодожены (М. Пришвин). После революции 
этот дом был национализирован и превращен в рабочую ком-
муну, которая всё же сохранила имя прежнего владельца, и 
стал называться «дом Эльпит-рабкоммуна» (В. Катаев). Арон 
был сыном владельца шляпной мастерской (С. Довлатов). Сол-
даты утверждали, что на самом деле владелец американской 
фирмы – донской казак Харлампий Давыдов, уехавший в Аме-
рику задолго до революции и ставший там миллиардером 
(Э. Лимонов).
СИН: хозяин, офиц. собственник, необиходн. обладатель; 
КОНВ: собственность. [А. П.]

ВЛАДЕ́НИЕ и уходящ. или поэт. ВЛАДЕ́НЬЕ, СУЩ, 
СРЕДН; -я.
владение 1.1 ‘факт обладания чем-л.’: владение имуществом.
владение 1.2 ‘знание чего-л.’: владение информацией.
владение 2 ‘способность контролировать что-л.’: владение ситуа-
цией.
владение 3 ‘умение пользоваться чем-л.’: владение инструментом.
владение 4.1 ‘территория’: колониальные владения Англии.
владение 4.2, спец. ‘участок под номером’: Улица Старый Гай, вла-
дение 7.

владение 1.1
Договор о порядке владения имуществом; право на владение 
оружием.
ЗНАЧЕНИЕ. От владеть 1.1 [A1 владеет A2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: ваше владение (этим участком никто не оспа-

ривает).
 • редк. ТВОР: владение юридическим лицом.
А2 • ТВОР: владение островами <акциями>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личное владение, совместное <коллек-
тивное> владение; пожизненное <вечное, наследственное> 
владение, временное владение; владение на правах собствен-
ности; оформить во владение, вступить во владение; перейти 
во владение, находиться <быть> во владении.

 Владение колониями расширяет контролируемую тамо-
женную зону (Е. Гайдар). Через год он уехал в Судан, где при-
обрел во владение бескрайние поля подсолнухов (А. Иличев-
ский). Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кармане 
документы на право владения фермой в далеком западном 
штате (Б. Васильев). Бывшая девичья должна была вернуть-
ся в Танино владение, правда владение это было не единолич-
ным, а семейным, вместе с Сергеем и Женей (Л. Улицкая). 
Игра перешла во владение детей Николая Алексеевича и всей 
оравы павлиновской детской коммуны (Ю. Трифонов). Я ве-
ликодушно отдала в полное владение свою репетиционную 
юбку зареванной Галке (Е. Маркова).
СИН: обладание; АНА: собственность [иметь во владении – 
иметь в собственности]; распоряжение; хранение; юр. кон-
доминиум; ДЕР: землевладение, домовладение.

владение 1.2
Владение тайнами <данными>.
ЗНАЧЕНИЕ. От владеть 1.2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: его владение (информацией).
 • редк. ТВОР: владение журналистом.
А2 • ТВОР: владение информацией.

 В моих глазах он со своими претензиями на владение окон-
чательной истиной вообще выглядел фигурой комичной 
(В. Войнович). Более того, никакой «объективной выгоды» 
[...] быть не может, если только государство не претендует 
на владение высшими религиозными истинами («Неприкосно-
венный запас», 2003.09.12). Очевидно, что качество любого 
управления сегодня напрямую зависит от владения информа-
цией («Информационные технологии», 2004.10.25).
СИН: знание, обладание; КОНВ: наличие.
владение 2
Искусство владения собой; Здесь потребуется хорошее вла-
дение ситуацией.
ЗНАЧЕНИЕ. От владеть 2.1 [A1 владеет A2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: ваше владение (ситуацией).
 • редк. ТВОР: владение собеседником.
А2 • ТВОР: владение вниманием.

 При его сдержанности и владении собой непроизвольный 
жест говорил о многом (Ю. Нагибин). – Видите ли, Зайка, – 
сказал он очень спокойно, демонстрируя владение собой 
(Д. Быков). Поэтому только в зрелости человек начинает 
неожиданно понимать, что одна из самых светлых радостей 
жизни – радость владения своим телом (Ю. Визбор). Работа 
в этой сфере требует той же стационарности, что и пре-
подавание: владения ситуацией на месте, постоянного под-
держания контактов («Неприкосновенный запас», 2009).
СИН: власть; самообладание; контроль.
владение 3
Владение клинком <латынью>; В работе чувствуется знание 
темы и владение материалом.
ЗНАЧЕНИЕ. От владеть 3 [A1 владеет A2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: ваше владение (иностранными языками).
 • редк. ТВОР: владение студентом.
А2 • ТВОР: владение словом <техникой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уровень <степень> владения (чем-л.).

 Свободное владение родным языком порождает у них ощу-
щение, что все необходимое знание о предмете им тем самым 
уже дано (А. Зализняк). При этом следует отметить, что 
владение набором методик не тождественно владению пси-
хологией в целом («Вопросы психологии», 2004.08.10). На-
боры декорированных букв печатались забавы ради, демон-
стрируя тонкую игру ума и виртуозное владение резцом 
(«Наука и жизнь», 2009). Лично меня вообще не трогают ни 
исполнительское мастерство, ни формальная техника владе-
ния инструментом («Вечерняя Москва», 2002.01.10). Первый 
раздел делится на две части: «Владение саблей» и «Владение 
винтовкой» («Боевое искусство планеты», 2004.12.09).
владение 4.1, часто МН.
Повести гостей по своим владениям; Здесь начинаются быв-
шие графские владения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Территория A2, принадлежащая лицу A1’.

 Расширенные употребления применительно не к лицам: 
Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло по-
бывать во владениях горных духов (И. Ефремов); Оглушающе 
орали вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень 
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рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их 
владения (Ю. Трифонов); Когда под ногами захлюпает как 
следует, начинаются владения морошки («Наука и жизнь», 
2007).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: владения отца <русских князей>.
 • ПРИТЯЖ: наши владения.
А2 • КАКИЕ: земельные владения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обширные владения; колониальные владе-
ния; размеры владений; границы владения; расширять владе-
ния; обходить <объезжать> владения.

 Мороз-воевода дозором / Обходит владенья свои (Н. А. Не-
красов). Вдалеке парк соприкасался с чьими-то недоступными 
простым смертным владениями, скрытыми за колючими из-
городями (В. Катаев). Выйдя от Ольги, я не пошел домой, а 
отправился бродить по «ничейной земле», за пределами и на-
ших, и соседских владений (В. Белоусова). Ну нет, он не про-
менял бы Россию на весь Пиренейский полуостров с заокеан-
скими владениями в придачу (Ю. Давыдов). Новгородская 
земля не смогла противостоять Москве, располагавшей не-
сравненно большими ресурсами, и в итоге была включена в 
состав московских владений («Наука и жизнь», 2009).
СИН: имение, усадьба, поместье; АНА: территория; угодья; 
надел; вотчина.
владение 4.2, спец.
Адрес: Дзержинский, Стройгородок, владение 3.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официально выделенная территория с располо-
женными на ней сооружениями, имеющая номер’.

 Часто употребляется сокращение вл.
 Забегая вперед, скажу, что теперь нашего дома нет – 

остались только часть пекарни Титовых (сейчас это вла-
дение № 71 по улице Земляной Вал) да какой-то флигель в 
бывшем дворе (Т. Шмыга). Владение образовалось в резуль-
тате раздела владения № 6 («Наука и жизнь», 2006). 
В пресс-службе «Мосстройреконструкции» РБК Daily уточ-
нили, что речь идет о владении 58, на месте которого пла-
нируется построить бизнес-центр (РБК Daily, 2008.05.14). 
Для жилой застройки подошел бы большой участок в Ру-
жейном переулке (владение 20–22), занятый сейчас полураз-
рушенной собственностью Минобороны («Мир & Дом. 
City», 2004.05.15).
АНА: домовладение; дом, здание, строение, сооружение, кор-
пус; участок. [Б. И.]

ВЛАДЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; СТРАД нет; НЕСОВ; СОВ нет.
владеть 1.1 ‘иметь в собственности’: владеть недвижимостью.
владеть 1.2 ‘знать’: владеть секретом производства.
владеть 1.3, спорт. ‘контролировать перемещение’: владеть шай-
бой.
владеть 2.1 ‘контролировать’: владеть собой.
владеть 2.2, наррат. ‘занимать сознание’: Всеми владело одно и то 
же чувство.
владеть 3 ‘уметь пользоваться’: владеть шашкой <немецким язы-
ком>.

владеть 1.1, необиходн.
Владеть контрольным пакетом акций; владеть сетью мага-
зинов <земельным участком>; Последние 250 лет островом 
владела Франция.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Только лицо А1 имеет право де-
лать с достаточно ценным объектом А2 все, что не нарушает 
закон’.

 Образные употребления применительно к животным в роли 
А1: Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею бес-

предельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и 
вообще широко пользовались своими правами (Н. Тэффи).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: владеть магазином <большим состоянием>.

 Он происходил от древнего, боярского рода, владел огром-
ным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту 
(А. С. Пушкин). Родом из семьи богатейших купцов, владевших 
мануфактурами и пароходами, сам Судобов делами занимать-
ся не захотел (В. Шаров). Дом назывался «домом Грибоедова» 
на том основании, что будто бы некогда им владела тетка 
писателя – Александра Сергеевича Грибоедова (М. Булгаков). 
В Германии евреи вне закона, лишены всех человеческих прав: 
права работать, учиться, владеть имуществом, о праве голо-
са и говорить нечего (А. Рыбаков). – Он всеми казино города 
владеет, – шепнула Джулия (М. Чулаки). Компания владеет 
долей в проекте «Омчак» в Магаданской области (РБК Daily, 
2007.12.17).
СИН: иметь, обладать, быть собственником (чего-л.); АНА: 
держать; распоряжаться, иметь в распоряжении; КОНВ: 
принадлежать, иметься; быть [Он владеет фабрикой – У него 
есть фабрика]; ДЕР: владелец; ...владелец [землевладелец, ав-
товладелец]; владение; собственность; завладеть.
владеть 1.2, необиходн.
Владеть ключом к разгадке; В пресс-службе сообщили, что 
не владеют нужной информацией; Чиновники, владевшие 
сведениями о готовящейся реформе, заработали большие 
деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Лицо А1 знает информацию А2, 
которую знают немногие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: владеть данными.

 Есть настоящие люди, владеющие настоящей информаци-
ей, вот от них все и зависит (А. Слаповский). А если я, как вы 
считали, владею государственной тайной, зачем же выпу-
стили меня в Китай? (Р. Солнцев). Доктор должен знать, 
что в его клинике есть человек Гурова и он владеет кое-какой 
важной информацией (Н. Леонов). Каждый младший офицер 
владеет частью кода (В. Тучков). Последний секрет, кото-
рым владела Россия, – это синхронизатор (Е. Прошкин).
СИН: иметь, обладать, знать, располагать; КОНВ: иметься; 
быть; ДЕР: завладеть.
владеть 1.3, спорт.
Итальянцы по-прежнему владеют мячом и контролируют 
игру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Игроки спортивной команды А1 
имеют возможность перемещать спортивный снаряд A2 для 
достижения своей цели, не давая такой возможности команде 
противника’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: владеть мячом.

 Если сборная России продолжает помногу владеть шайбой, 
то матч продолжает развиваться благополучно, если нет – 
жди беды («Известия», 2002.12.22). В первом тайме гости 
больше владели мячом, делали это лучше нас («Комсомольская 
правда», 2011.04.1).
КОНВ: быть [Мячом владеет команда «Динамо» – Мяч у 
команды «Динамо»]; ДЕР: завладеть.
владеть 2.1
Владеть собой <своими эмоциями>; владеть ситуацией <вни-
манием слушателей>.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Человек А1 контролирует свое по-
ведение A2, движения части А2 своего тела или ситуацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: владеть своими чувствами.

 Сдается, мой друг, ты научился владеть ситуацией, но не 
собой (Л. Зорин). Лицо его поразительно быстро меняло вы-
ражения, это был либо великий актер, либо абсолютно не 
владеющий своими эмоциями параноик (С. Осипов). Он был 
растерян, но и Аглая владела собой не совсем (В. Войнович). 
А ведь она считалась лучшей по сценпластике и сама была 
уверена, что прекрасно владеет своим телом, умеет движе-
нием выразить любое чувство (А. Берсенева). Не владея тя-
желыми руками, я шевельнула пальцами, но не сумела встать 
(Е. Чижова).
СИН: контролировать, держать под контролем; АНА: ухо-
дящ. властвовать; КОНВ: слушаться; ДЕР: самообладание; 
совладать.
владеть 2.2, наррат.
В этот момент им владело лишь одно желание: достать 
пистолет; Страх владел мной безраздельно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Поведение человека А2 в опи-
сываемый момент в очень большой степени зависит от его 
внутреннего состояния A1’.

 Метонимические употребления применительно к мыслям и 
чувствам человека в роли А2: владеть умами; Четырнадцать 
часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его 
головой теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок 
(А. Солженицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Нетерпение <странное состояние> владело (кем-л).
А2 • ТВОР: владеть человеком <толпой>.

 Понимаете, какая невероятная неразбериха, безысход-
ность владела всеми нами (Ю. Домбровский). Мы понимали, 
что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни 
той, ни другой. Великое равнодушие владело нами (В. Шала-
мов). Чувство страха, беспомощности, неуверенности вла-
дело Виктором Павловичем на протяжении всего дня 
(В. Гроссман). Иные помыслы владели нашим майором 
(А. Варламов). Мрачное вдохновение владело Карелиным на 
помостах Конной площади (Ю. Давыдов).
СИН: двигать [Людьми движет страх]; АНА: овладевать, 
завладевать, охватывать; КОНВ: быть во власти [Им владел 
страх – Он был во власти страха].
владеть 3
Владеть рубанком <ножовкой>; владеть несколькими языка-
ми <даром красноречия>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 владеет А2 ‘Человек A1 хорошо умеет поль-
зоваться инструментом, приемами или орудием A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: владеть мечом <стенографией>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Владеть в совершенстве; владеть тех-
никой <методами, приемами>; владеть профессией; владеть 
языком <жаргоном, терминологией>; владеть оружием <шпа-
гой>; необиходн. владеть пером <словом> [об умении хорошо 
писать или говорить]; владеть компьютером.

 Потом он закончил Гарвард. Владеет несколькими языками 
(С. Довлатов). Надо заметить, что Зубр владел высшим ис-
кусством экспериментатора (Д. Гранин). Конечно, к профес-
сии требовалось еще и искусство переводить ее в звонкую 
монету, но этим искусством Стас владел в совершенстве 
(А. Курчаткин). Он считал, что комиссар, как и стрелок, дол-

жен мастерски владеть своим оружием и непрерывно совер-
шенствовать мастерство (А. Бек). Владеет боксом, самбо, 
карате – примерно на уровне кандидата в мастера спорта 
(«Боевое искусство планеты», 2003.10.18).
АНА: знать; уметь; ДЕР: владение; овладеть. [Б. И.]

ВЛА́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР вла́жен, влажна́, вла́жно, 
вла́жны и уходящ. влажны́; СРАВН влажне́е.
влажный 1.1
Одежда липла к влажному телу; Мальчик гладил влажные 
бока собаки; Пол был еще влажным; Влажное полотенце 
сушилось на перилах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влажный от А2 ‘Такой А1, который имеет на 
себе или в себе небольшое количество влаги А2’.

 Расширенные употребления: влажный блеск асфальта <ли-
стьев>; При смутном свете Никитин видел ее миловидное, 
усталое лицо, влажный блеск мелких зубов (В. Набоков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: влажный от дождя <от крови, от росы, от 

тумана>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <не очень> влажный; влажный ко-
стюм <плащ, платок>, влажная шапка <рубашка, просты-
ня, накидка, палатка>, влажное белье <полотенце, платье>, 
влажные носки <варежки, ботинки, сапоги>; влажный пол 
<асфальт, тротуар, песок>, влажные стены; влажный лес 
<сад>; влажная почва <трава>, влажные дрова <листья, 
стружки>; влажные <руки, ноги, ладони>; влажная ля-
гушка.

 И та первая осень, бульвары, рыже-коричневая [...] листва, 
выцветшее за лето высокое небо, чуть влажные скамейки, 
пиво, от которого еще зябче делалось, – они четверо сполна 
этим всем насладились (Н. Кожевникова). Хлеб с утра и до 
обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное белье, 
зеленели стены (А. Солженицын). Все это уже было, было, 
было! И море, и директор, и то, что они шли по влажным 
галькам за крабами, а волны накатывались и отбегали у са-
мых их ног (Ю. Домбровский). В комнате чудесно-тонко пах-
ло березой да влажным мхом (В. Набоков).
СИН: мокрый, сырой; АНА: сочный; АНТ: сухой; ДЕР: влаж-
ность; влажно; увлажнить.
влажный 1.2
Ее руки стали влажными от пота; Лоб был влажным от 
испарины.
ЗНАЧЕНИЕ. Влажный А1 от А2 или от А3 ‘Имеющий на 
себе немного влаги А2, выделенной изнутри из-за физической 
активности, сильной эмоции или боли А3’ [о теле или части 
тела человека].

 Метонимические употребления: Ее глаза между полусом-
кнутыми ресницами были так близко, что я, казалось, могу 
нырнуть в их влажный блеск и раствориться в нем навсегда 
(В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: влажный от слез <от пота>.
А3 • от РОД: влажный от страха <от напряжения, от боли>.

 А2 и А3 несовместимы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Влажный лоб, влажные глаза <ладони>.

 Вцепившись в портфель влажными, холодными руками, 
финдиректор чувствовал, что, если еще немного продлится 
этот шорох в скважине, он не выдержит и пронзительно 
закричит (М. Булгаков). Обломов задумался с умилением; гла-
за были влажны (И. А. Гончаров).
СИН: мокрый; АНА: вспотевший, взмыленный, взмокший, 
прост. взопревший; АНТ: сухой; ДЕР: мокрым-мокрешенек.
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влажный 2.1
Неделя выдалась теплая и влажная; Влажный климат плохо 
сказался на ее здоровье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется относительно 
небольшим количеством осадков или большим количеством 
влаги в воздухе’.

 Осень была затяжная, влажная, излишне теплая (М. Коч-
нев). Устарелая технология металлургических заводов, за-
имствованная из зоны с более влажным климатом, тратит 
чудовищные количества воды на каждую тонну металла (Уп-
псальский корпус).
СИН: мокрый, сырой, дождливый; АНТ: сухой; ДЕР: влаж-
ность; влажно.
влажный 2.2
Вдохнуть влажный воздух; почувствовать дуновение влаж-
ного ветра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который содержит немного больше влаги, 
чем в норме’ [о воздухе, потоке воздуха].

 В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, ко-
торого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек 
(А. Солженицын). Клаша очнулась, [...] увидала сквозь редев-
ший влажный сумрак бледную холодную на вид зелень прилег-
ших к земле хлебов, втулку вертящегося колеса, всю осыпанную 
жемчугом – крупными каплями воды (И. Бунин). Так вот он ум 
мужчины, тот гордец, / Не стоящий ни трепетных сердец, / 
Ни влажного и розового зноя! (И. Анненский). И летней ночи 
влажный холод / Моей душе огонь дает (А. Блок). Воздух све-
жел, и хорошо было сейчас идти полями, попадая то в сухие, 
то во влажные струи, когда тянуло от реки (Г. Бакланов).
СИН: мокрый, сырой; АНТ: сухой; ДЕР: влажность; влажно.
◊ Влажная уборка см. УБО́РКА; влажные салфетки см. 
САЛФЕ́ТКИ. [Е. Б.]

ВЛА́СТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует; СТРАД нет; НЕСОВ; 
СОВ нет.
властвовать 1, необиходн.
Властвовать над миром; Разделяй и властвуй.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 властвует над А2 ‘Лицо A1 пользуется не-
ограниченной властью в государстве A2 или в сообществе 
людей A2’.

 Расширенные употребления применительно к бытовым си-
туациям, разворачивающимся в месте А2: В квартире вла-
ствует стерва Валентина (А. Терехов); Алиса стала мечтать 
о маленьком провинциальном театрике, где она будет одна и 
свободна, где она будет властвовать и где никто не сможет 
ни в чем ее упрекнуть («Театральная жизнь», 2003.08.25).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • над ТВОР: властвовать над страной <над подданны-

ми>.
 • в ПР: властвовать в государстве.

 Властвуют над миром лишь ограниченные люди, наделен-
ные непоколебимым чувством своей правоты (В. Гроссман). 
Такие комитеты формально властвовали, но фактически все 
более зависели от директоров предприятий и командиров 
войсковых частей (А. Яковлев). В 1918 году руководимая Дзер-
жинским ВЧК была уже государством в государстве, и Лу-
бянка фактически властвовала над Кремлем (Р. Гуль). Здесь 
поочередно властвовали короли вандалов, византийские им-
ператоры, арабские халифы, османские султаны («Наука и 
жизнь», 2007). Г. Дилигенский критически относился не толь-
ко к властвующей элите, но и к российским либеральным по-
литикам («Отечественные записки», 2003).

СИН: править, господствовать, книжн. владычествовать; 
АНА: иметь власть, быть у власти; царствовать; сидеть на 
престоле; КОНВ: быть под властью; ДЕР: высок. владыче-
ство; владыка, высок. властелин, уходящ. властитель.
властвовать 2, наррат.
В мире властвует несправедливость; Повсюду властвовал 
порок.
ЗНАЧЕНИЕ. В A2 властвует A1 ‘На территории A2 или в 
сообществе людей A2 A1 является главным фактором, от ко-
торого зависит большинство ситуаций’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Повсюду властвует ночная тишина; В нашем теа-

тре властвует свобода творчества.
А2 • ГДЕ: властвовать на свете <в стране, здесь>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в нейтральных утвер-
дительных предложениях обычно предшествует подлежащему: 
Властвовала жара.

 Властвовали здесь два стремления: одно – содрать по-
больше, другое – дать поменьше (Н. Островский). Тут по но-
чам царят жесточайшие морозы, а днем властвует густая 
мгла (А. Морозов). Там властвовали старомодный уют и 
предрассудки, привитые в Смольном институте благородных 
девиц (Е. Козырева). Процветает мародерство, властвует 
трусость (В. Гельфанд). Поэтому в прозе Петкевича властву-
ет поэтика сновидений (О. Павлов).
СИН: господствовать, главенствовать, царить, книжн. вла-
дычествовать; АНА: процветать; доминировать; сленг ру-
лить; ДЕР: власть.
властвовать 3, перен. уходящ.
Над всеми властвовало отчаяние.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 властвует над А2 ‘Внутреннее состояние A1 
определяет поведение человека А2 в описываемый момент’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Злость властвовала (над кем-л.).
А2 • над ТВОР: властвовать над человеком <над людьми>.

 Это была бы повесть о том, что не сбылось, обо всем, что 
властвовало над моим сознанием и сердцем (К. Паустовский). 
Чувствовалось, что все это движение подчинено одной цели, 
одной мысли, которая беспредельно властвует здесь над 
людьми (М. Бубеннов). Бывает так: работа идет по графику, 
все что-то делают, отснятый материал увеличивается, но 
властвует над всеми какое-то мелочное раздражение (В. Ак-
сенов). Конечно, передвижную АЭС можно было приспосо-
бить и для других целей, но властвовал страх перед атомной 
энергетикой вообще («Наука и жизнь», 2009).
СИН: владеть, овладевать, завладевать; АНА: охватывать; 
КОНВ: испытывать; быть захваченным.
◊ уходящ. властвовать собой ‘контролировать свое поведе-
ние’. [Б. И.]

ВЛАСТЕЛИ́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а; высок.
Властелин шестой части суши; Он чувствовал себя победи-
телем, властелином мира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий неограниченную власть в го-
сударстве A2, на большой территории A2 или над людьми A2’.

 1. Часто используется в названиях фантастических и сказоч-
ных произведений: «Властелин колец», «Властелин мира».
2. Образные употребления применительно к людям и объектам, 
являющимся предметом поклонения: А был он легендой, власте-
лином концертных залов, повелителем восторженной публики, 
королем устных рассказов (Г. Шергова); Во Францию вступил 
новый властелин – американский доллар, стоивший вместо 
прежних пяти – двадцать пять франков (А. Игнатьев).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: властелин мира <Бухары>.
 • редк. над ТВОР: властелин над людьми.

 Ты превратила меня из бумажного короля с раскрашенной 
картинки в настоящего живого властелина страны (Л. Чар-
ская). Замок – место жизни властелинов феодальной эпохи 
(М. Бахтин). Из уст в уста передавалась весть о том, что из 
Иудеи выйдет Некто, предназначенный стать властелином 
народов (А. Мень). В вечной внутренней борьбе раба и вла-
стелина проходит жизнь, формируется каждая личность 
(К. Серафимов). Стоя спиной к берегу и постепенно забывая 
о нем, он ощущает себя покорителем и полноправным власте-
лином пространства (А. Дмитриев).
СИН: владыка, уходящ. властитель, повелитель, правитель; 
АНА: господин; глава; вождь; император, монарх, самодер-
жец; хозяин. [Б. И.]

ВЛА́СТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вла́стен, властна́ и уходящ. 
вла́стна, вла́стно, вла́стны; СРАВН неупотр.
властный 1.1
Суровый властный старик; властная мать и тихий отец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который стремится подчинять себе людей 
и умеет добиваться этого’.

 Сильной личностью считалась мать, командовала парадом 
она, властная, категоричная, неуступчивая (А. Рыбаков). 
И снова Новиков, научившийся быть грубым, властным, 
жестким, ощутил свою неуверенность перед комиссаром 
(В. Гроссман). А Змея так и подзуживало возникшее желание 
показать, что и он умеет быть властным и строгим и под-
чинять своей воле других (А. Слаповский).
СИН: авторитарный, властолюбивый, деспотический; АНА: 
волевой, решительный; самоуверенный; АНТ: мягкий; ДЕР: 
властность; властно.
властный 1.2
Властные манеры; властный характер; властный голос 
<жест>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у властных людей’.

 Он сказал, что когда вода дошла ему до ноздрей, он услы-
шал властный приказ Шивы – вернуться! (В. Аксенов). И прав-
да, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный 
голос кричал, чтоб открыли (А. Солженицын). Леонид еще 
сопротивлялся, но властный напор барона невольно будил 
инстинкт офицерского беспрекословного подчинения (Б. Ва-
сильев). В дверь позвонили вновь, причем нехороший это был 
звонок – резкий, долгий, властный (Е. Лукин).
АНА: повелительный; начальнический, командирский; не тер-
пящий <не допускающий> возражений; АНТ: мягкий.
властный 2, КР, обычно ОТРИЦ, необиходн.
Никто не властен над своими мыслями; Казалось, время не 
властно над ним.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 властен над A2 ‘Человек или фактор A1 влия-
ет на поведение человека A2 или ситуацию A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • над ТВОР: властен над судьбой.

 Взор нежный, слез упрек немой / Не властны над его душой 
(А. С. Пушкин); Я не почувствовал, что мать уже не власт-
на над своей жизнью (О. Новикова). В ней есть только воля 
творца, то есть мастера, который тоже не вполне властен 
над своим творением (Д. Самойлов). Вы ведь мне снитесь, и 
хоть в жизни у меня никакой власти нет, но над своими сна-
ми я властен (Ф. Кривин). Лет тридцать, не меньше, а она 
все та же, такая же, время не властно над ней (Ф. Светов).
КОНВ: подвластный, подконтрольный.

властный 3
Властные структуры <институты>; властные функции; 
властная вертикаль.
ЗНАЧЕНИЕ. От власть 3.1.

 Логика проста: властные полномочия должны быть под-
креплены источниками доходов («Еженедельный журнал», 
2003.05.13). Инициативная группа отрицала какую-либо связь 
с властными группировками («Совершенно секретно», 
2003.05.05). Его властные амбиции не соответствуют ме-
неджерским способностям («Известия», 2003.02.24).
СИН: административный.
◊ властные коридоры <коридоры власти> см. КОРИДО́Р. 
[Б. И.]

ВЛАСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
власть 1.1 ‘возможность подчинять свой воле’: власть отца над 
сыном.
власть 1.2 ‘самообладание’: власть над собой.
власть 2, перен. ‘сила’: власть денег.
власть 3.1 ‘право управлять государством’: высшая власть.
власть 3.2 ‘орган власти’: городские власти.

власть 1.1, только ЕД.
Власть над себе подобными манит многих; Бандит чувство-
вал свою полную власть над заложниками.
ЗНАЧЕНИЕ. Власть A1 над A2 ‘Имеющиеся у человека A1 
или официального лица A1 возможность или право заставлять 
людей A2 делать то, что хочет A1’.

 Метонимические употребления применительно к органам 
мысли или чувства в роли А1 или А2: У них, артистов, осо-
бая психология – жажда славы, успеха, власти над сердцами 
(А. Ткачева); Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает 
власть над мышцами (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: власть женщины; власть судьи.
 • ПРИТЯЖ: моя власть.
 • КАКАЯ: отцовская власть.
A2 • над ТВОР: власть над другими.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромная <безграничная> власть; реаль-
ная власть; превышение власти, злоупотребление властью; 
сознание своей власти; получить <разг. забрать> власть; 
упиваться властью; употребить власть; наделить кого-л. 
властью, лишить кого-л. власти; подчиниться чьей-л. власти; 
Это не в моей власти; Все в нашей власти; Будь (на то) моя 
власть, я бы (сделал что-л.).

 Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной 
власти над арестантами (В. Шаламов). Своей властью он 
солдат выслать не мог – он был какой-то технический гене-
рал (М. Бутов). Нельзя давать подросткам власть над судь-
бой товарища (С. Соловейчик). Упросите за меня, чтоб меня 
ведьмой оставили. Вам всё сделают, вам власть дана! 
(М. Булгаков). Так продолжалось, и глебовская власть – ну, 
не власть, а, скажем, авторитет – оставалась непоколе-
бленной, пока не возник Левка Шулепа (Ю. Трифонов). У этих 
красивых девчонок удивительная власть над людьми! 
(А. Алексин).
АНА: сила; авторитет; лидерство; сила; ДЕР: властный.
власть 1.2, только ЕД.
Потерять <утратить> власть над собой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способность контролировать свое поведение 
или чувства A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: власть человека (над собой).
А2 • над ТВОР: власть над собой <над своими чувствами>.
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 Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой – не 
знаю (В. Каверин). Всегда безупречно выдержанная, мама, 
потеряв власть над собой, зарыдала (А. Алексин). Он изучал 
особую, неподконтрольную людскую пластику, проявляющую-
ся, когда человек теряет власть над собой (М. Бутов). Я мог 
бы позвонить, но боясь, что потеряю власть над голосом и 
разражусь жеманным кваканием [...], я решил заказать на 
будущую ночь по телеграфу комнату (В. Набоков). Он начал 
пить нехотя, через силу, но каждый глоток возвращал ему 
власть над мыслями и способность облекать их в слова 
(М. Дяченко, С. Дяченко).
СИН: контроль, самоконтроль, владение; АНА: выдержка, 
самообладание.
власть 2, перен., обычно ЕД.
Власть денег; Музыка имела необъяснимую власть над слу-
шателями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, когда поведение человека A2 в 
большой степени зависит от фактора A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: власть чувств.
А2 • над ТВОР: власть над человеком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Во власти предрассудков <обстоя-
тельств>; иметь власть над кем-л.; оказаться во власти 
(чего-л.).

 Отдаваясь власти сна, или грусти, или другого чувства, 
как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться 
собой (Г. Газданов). Она всматривалась в себя, в свое прошлое, 
несбывшееся, обладавшее над ней магической властью 
(Ю. Нагибин). Время не имеет надо мной власти хотя бы 
потому, что его не существует (В. Катаев). Хлам имеет над 
человеком странную власть (В. Пелевин). Егор смотрел впе-
ред – рот плотно сжат, глаза чуть прищурены – весь во вла-
сти одного желания (В. Шукшин). Послушай, Ольга, неужели 
ты не понимаешь, что ты сейчас вся во власти собственных 
великодушных порывов (Е. Маркова).
АНА: влияние; сила, могущество.
власть 3.1, обычно ЕД.
Органы государственной власти; С приходом к власти он 
стал жесток и злопамятен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Право социального института или лица А1 управ-
лять государством’.
А1 • РОД: власть советов; власть президента <парламента>.
 • КАКАЯ: Советская власть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Виды власти: верховная <высшая> власть; государственная 
власть; законодательная <исполнительная, судебная> власть; 
представительная власть.
Структура власти: разделение властей; уровни власти; ветви 
власти; институты власти; рычаги <атрибуты> власти; 
высшие эшелоны власти; вертикаль власти.
Состояние власти: сильная власть; вакуум <паралич> власти; 
агония власти.
Изменение власти: смена <передача> власти; новая <преж-
няя, нынешняя> власть.
Связь с властью: представитель власти; облеченный властью; 
партия власти; жажда власти; борьба за власть; идти во 
власть, рваться во власть; прийти к власти, оказаться у 
власти, захватить <узурпировать> власть, сосредоточить 
власть в своих руках, взять власть в свои руки; укрепить 
<консолидировать> власть; быть <находиться> у власти, 
удержаться у власти; потерять власть; быть <находиться> 
при власти; сотрудничать с властью; отношения между 
властью и бизнесом.

 Достиг я высшей власти; / Шестой уж год я царствую 
спокойно (А. С. Пушкин). – В числе прочего я говорил, – рас-
сказывал арестант, – что всякая власть является насилием 
над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни 
кесарей, ни какой-либо иной власти (М. Булгаков). Там, где вся 
полнота власти в руках одного лица, там политическое пре-
ступление воспринимается последним как посягательство 
лично на него (Ю. Давыдов). Вот скажите прямо: вы при-
знаете, что наши вожди – это и есть самая доподлинная 
народная власть? (Ю. Домбровский). Крестьяне хотели 
жить, но именно жить им и не давали все власти – совет-
ская, оккупационная, партизанская (В. Быков). Оставалось 
понемногу стареть, рыбачить да охотиться, ругая меж 
своими новую власть (Б. Екимов).
АНА: государство; верхи; бразды правления; трон, престол; 
ДЕР: двоевластие; всевластие; народовластие; властный; 
всевластный; полновластный.
власть 3.2, обычно МН.
Политика властей; Городские власти не могут решить про-
блему пробок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Организация, осуществляющая власть на тер-
ритории A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: власти города.
 • КАКИЕ: московские власти.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официальные власти; городские <муници-
пальные, областные, районные, местные> власти, федераль-
ные власти; военные <иммиграционные, светские> власти; 
позиция властей, намерения властей, действия властей; недо-
вольство властей; обращаться к властям, жаловаться вла-
стям; конфликт с властями, неповиновение властям; сдаться 
властям; под носом у властей.

 В двадцать втором году калужские власти наконец раз-
решили нам вывезти архив (Д. Гранин). Не зря сегодня до-
стают старинные фотографии, которые десятилетиями 
прятали от властей, устраивают выставки (Г. Бакланов). 
Я не боялся милиции. Просто не мог разговаривать с властя-
ми. Один мой вид чего стоил (С. Довлатов). Скрывать болезнь 
было уже бесполезно, и 9 сентября власти объявили, что в 
Казани холера (М. Шишкин). Городские власти убедительно 
просят всех отказаться от каких бы то ни было митингов и 
выступлений (В. Белоусова).
СИН: администрация; АНА: руководство; правительство; 
должностные лица; чиновники.
◊ власть имущие ‘люди, участвующие в управлении государ-
ством’; книжн. власти предержащие ‘лица, управляющие 
государством’; коридоры власти <властные коридоры> см. 
КОРИДО́Р; четвертая власть ‘средства массовой инфор-
мации’. [Б. И.]

ВЛЕ́ВО, НАРЕЧ.
влево 1.1
Фишки можно перемещать вверх, вниз, влево или вправо; 
Шаг вправо, шаг влево – считается побег; Влево уходило 
шоссе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В левую сторону’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <чуть-чуть> влево; спец. влево-
вверх, влево-вперед; поворот <наклон> влево; посмотреть 
влево; шагнуть влево; свернуть <повернуть> влево; сдвинуть 
<переместить, сместить> (что-л.) влево; брать <забирать> 
влево; закладывать влево; крениться влево.

 Еле заметно он склонил голову сначала влево, потом впра-
во – осмотрел мое лицо с некоторым даже сочувствием 
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(В. Аксенов). Он свернул по коридору влево, заглянул в бывшую 
спальню, Еленину комнату (Л. Улицкая). Я прибавил газу, обо-
шел грузовик, перестроился еще дальше влево (А. Волос). Ви-
ляет самосвал, заносит его кузов то влево, то вправо (Ф. Го-
ренштейн). Нас течением относило понемногу влево и назад 
(Б. Житков). Прямо перед входом в церковь трамвайные пути 
круто забирали влево и вверх (А. Матвеева).
СИН: налево, в левую сторону; АНА: левее; КОНВ: слева; 
АНТ: вправо.
влево 1.2
Сдвиг влево; Партия сместилась влево.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В сторону левой политической ориентации’.

 Спектр политических и экономических идей в России силь-
но смещен влево («Неприкосновенный запас», 2003.09.12). 
Мы приветствуем более честную позицию, которую заняли 
сейчас лидеры «Яблока», заявив, что они ушли влево («Газе-
та», 2003.06.20). Борис Абрамович в последнее время броса-
ется в разные стороны: то влево, то вправо, то примыкает 
к демократам, то к коммунистам («Вечерняя Москва», 
2002.10.10).
СИН: налево, левее; АНТ: вправо.
влево 2, уходящ.
Вправо и влево от меня стояли люди; Влево от станции вид-
нелась тропинка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В левой стороне от объекта A1’.

 Для описания местоположения (в отсутствие реального или 
воображаемого перемещения) в современном языке употре-
бляется наречие слева.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: влево от дороги.

 Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня 
(Ю. Олеша). Солнце стояло высоко; влево от дороги бесконеч-
но сверкало и морщилось море (Г. Газданов). Рядом, вправо и 
влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые хол-
мики, без травы, без цветов (В. Гроссман). Влево от железной 
дороги, от несуществующей сейчас станции, прямо от рель-
сов поднимались пологие и безлесые взгорки (А. Приставкин). 
Я следила за быстрыми его движениями – влево от него на 
диване уже лежала груда просмотренных фотографий 
(А. Цветаева).
СИН: слева, по левую сторону, по левую руку; АНА: левее; 
АНТ: вправо. [Б. И.]

ВЛЕЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ влезть; см. 
ВЛЕЗТЬ.

ВЛЕЗТЬ, ГЛАГ; вле́зу, вле́зет, ПРОШ влез, вле́зла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вле́зший, ДЕЕПР редк. вле́зши; СОВ; НЕ-
СОВ влеза́ть, лезть.
влезть 1.1 ‘взобраться’: влезть на дерево <на забор>.
влезть 1.2, разг. ‘проникнуть’: влезть в трамвай <в окно>.
влезть 2.1, разг-сниж. ‘оказаться там, где не надо’: влезть без оче-
реди.
влезть 2.2, разг. ‘вмешаться’: влезть в драку.
влезть 3, разг. ‘с трудом надеть’: влезть в джинсы.
влезть 4, разг. ‘вляпаться’: влезть в самую лужу.
влезть 5, разг. ‘уместиться’: влезть в одну сумку.

влезть 1.1
Мальчишки влезли на забор <на крышу>; Макака влезла на 
пальму; Не влезай, убьет! [предостерегающая надпись].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влез на А2 по A3 ‘Существо А1, используя 
все конечности и прилагая достаточно большие усилия, пере-
местилось по вертикальной или близкой к вертикали поверх-

ности A3 из места, находящегося ниже А2, на поверхность 
или в место А2’.

 Ослабленные употребления без указания на способ пере-
мещения и приложение значительных усилий: Порывшись 
внизу, так и не найдя четвертинки, продавщица влезла на 
табуретку, чтоб поискать ее на полке (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А 1 • ИМ.
А 2 • на ВИН: влезть на подоконник <на мачту, на верхушку 

сосны>.
А3 • по ДАТ: влезть по водосточной трубе <по крутому скло-

ну>.
 Один доктор спасся только случайно, благодаря тому, что 

влез на пожарную каланчу и пробыл там целую ночь – иначе 
толпа его бы растерзала (С. Витте). Этим утром мне было 
поручено влезть на дерево и составить план местности 
(И. Муравьева). Ствол был гладкий, без сучка и задоринки, 
ноги при попытке влезть скользили, а толщина ствола не по-
зволяла удобно обхватить его ногами (Е. Маркова). Недалеко 
от дома он остановился у большого камня, осторожно влез 
на него и оттуда спрыгнул на шею лошади (Ф. Искандер). 
Зайдя в тупик между окрестными строениями, он влез по во-
досточной трубе на крышу («Известия», 2002.03.03). Люди 
спасались от него на этой каменной башне, а медведь, ста-
раясь влезть на башню, царапал ее когтями («Аргументы и 
факты», 2001.06.06).
СИН: лезть, залезть, взобраться, забраться, вскарабкаться; 
АНА: подняться; взойти; АНТ: слезть.
влезть 1.2, разг.
Влезть в квартиру через окно; влезть в машину <в перепол-
ненный автобус>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влез через А2 в A3 ‘Существо А1, прилагая 
достаточно большие усилия, переместилось через небольшой 
проем A2 в замкнутое пространство А3’.

 Ослабленные употребления без указания на наличие проема 
и приложение значительных усилий в сочетаниях типа влезть 
в спальный мешок <под одеяло>: Я скорчился и влез под одеяло 
с головой, стало легче, но только на минуту (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • через ВИН: влезть через форточку <через дымоход>.
А3 • в ВИН: влезть в трамвай <в кабину>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, обозначающими часть тела субъекта: 
А он башку свою наклонил к хрустальной вазе, влез в нее баш-
кой своей и застрял (К. Метелица).

 Если проникнуть в огород за музеем, то можно войти в 
ямку, встать на корточки и, проползши шагов двадцать под 
землей, влезть через калориферное отверстие прямо в подвал 
(Н. Шпанов). С трудом, цепляясь костылями, влезла в маши-
ну (И. Грекова). Еле передвигая ноги, она дошла до проезжей 
части и влезла, скрючившись, в такси, да так и не могла вы-
прямиться целый год: простейший радикулит (Л. Петрушев-
ская). В лифт влезли с трудом пять человек, едва закрыли 
дверь (Ю. Трифонов).
СИН: залезть, забраться; АНА: войти; вползти; проникнуть; 
продраться; вломиться; набиться [В купе набилось десять 
человек]; АНТ: вылезти.
влезть 2.1, разг.-сниж., НЕСОВ лезть.
Влезть без очереди <без спросу>.
ЗНАЧЕНИЕ. Влезть в А2 ‘Переместиться в место A2 с нару-
шением принятых для таких случаев правил или условий, что 
отрицательно оценивается говорящим’.



ВЛЕЗТЬ 157 ВЛЕТЕТЬ

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влезть в комнату.

 – Уберите этого наглеца! – со слезами выкрикнула Сусан-
на. – Я умоляю! Влез без билета в чужое купе и нагло требует 
(Б. Васильев). Ну что за хамство, что за нахальство – влез 
без очереди и застрял на час! (А. Гладилин). Ленька выбрал 
бойкое местечко и встал в ряд. [...] Куда влез на чужое место? 
Ступай, ступай отсюда! Ишь нахальный какой! – затрещала 
вдруг над ухом толстая тетка (В. Осеева). На работе все 
знают, что взять у меня нечего, и тем не менее зачем-то в 
квартиру влезли! (Т. Устинова). Чужая кошка впервые влезла 
к нам в форточку (Ф. Искандер).
СИН: пролезть; АНА: вторгнуться.
влезть 2.2, разг.
Влезть не в свое дело; влезть в разговор.
ЗНАЧЕНИЕ. Влезть в А2 ‘Стать активным участником ситуа-
ции A2, часто без соблюдения принятых для таких случаев 
правил этикета, что отрицательно оценивается говорящим’.

 Может вводить прямую речь, обозначая неуместную репли-
ку: – Потом напомните, я про зеленое кресло расскажу, – влез 
Вася (В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влезть в драку <в дискуссию>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Влезть не по делу <не к месту>.

 Он, разумеется, опять не удержался и влез в длинный, нуд-
ный спор (Д. Быков). Дав себе зарок молчать, я опять влез в [...] 
малоприятнейший разговор с водителем (В. Аксенов). Почему 
в это дело влезли военные, станет ясно из дальнейшего изло-
жения (Г. Николаев). И генерал, поняв, не влез с собственными 
сентенциями, а лишь вздохнул, покачал лохматой головой и 
вышел (Б. Васильев). Признайся, разве только из-за денег ты 
влез в эту авантюру? (М. Милованов). Очень жалею, что Ки-
риенко влез в московские дела («Коммерсантъ-Власть», 1999).
СИН: вмешаться, ввязаться, сунуться, разг. встрять, разг. 
впутаться; АНА: вторгнуться; влипнуть; АНТ: увильнуть.
влезть 3, разг.
Влезть в водолазку; Не могу влезть в свои старые платья.
ЗНАЧЕНИЕ. Влезть в A2 ‘Надеть одежду или обувь A2, при-
лагая бо́льшие, чем обычно, усилия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влезть в джинсы <в кроссовки>.

 Она душой и телом повернулась в мужскую сторону – по-
стриглась коротко, влезла в свои первые джинсы, которые 
стали теперь ее единственной одеждой (Л. Улицкая). Маль-
чик сунул тетрадь обратно в сумку, разделся, влез в пижаму, 
нырнул под одеяло (И. Грекова). В другой день приползет к вам 
в Санта-Монику туман, и вы влезете в свитер, обмотаете 
горло шарфом, сунете зонтик под мышку (В. Аксенов). Сей-
час влезу в резиновые сапоги, наброшу старый дождевик и 
пойду (М. Шишкин).
СИН: натянуть; АНА: надеть; нацепить; КОНВ: налезть 
[Я не смогла влезть в старое платье – Старое платье на 
меня не налезло]; АНТ: вылезти.
влезть 4, разг.
Влезть в лужу <в самую грязь>.
ЗНАЧЕНИЕ. Влезть в A2 ‘Из-за своих неосмотрительных дей-
ствий оказаться в нежелательном месте A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влезть в грязь.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, обозначающими часть тела субъекта: 
Влезла пятерней в варенье и дотянулась до уцелевшей чашки 
(Г. Рудых).

 Ну вот, чуть не влезли, видишь, в самую лужу (А. Столя-
ров). Пепельница стояла на полу, он наклонился задавить про-
должавший дымиться окурок, влез пальцами в кучу обгорелых 
и искореженных фильтров, пепла (А. Кабаков).
СИН: вляпаться; АНА: ступить.
влезть 5, разг., обычно ОТРИЦ или ВОПР.
Столько народу в комнату не влезет; Вещи еле <с трудом> 
влезли в сумку; Неужели все чемоданы влезли в багажник?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 влез в А2 ‘Свободного места в закрытом про-
странстве или вместилище A2 оказалось достаточно, чтобы 
объект, совокупность объектов или вещество A1 уместились 
там’.

 Метонимические употребления применительно к изобра-
жениям или информационным объектам в роли А2: Собор 
целиком не влез на фотографию; Ваш проект не влезает в 
план; Материала там я собрала много, понятно, что не все 
темы «влезли» в этот текст («Известия», 2001.12.19).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Багаж влез (на полку).
А2 • КУДА: влезть в чемодан <в коробку, под кровать, на 

стол, на поднос>.
 Все это богатство не влезло в огромный дом родителей и 

даже в сарай (Ю. Петкевич). Соседка мне сказала: «Я оста-
вила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую ком-
натку» (В. Гроссман). Она везла большой клетчатый баул, 
который не влез под сиденье (М. Елизаров). Осенин притащил 
такую громадную елку, которая никуда не влезла! (М. Шиш-
кин). На табличке стандартной длины слова «Владивосток» 
или «Хайдарабад» приходится писать узкими буквами, иначе 
название не влезет («Знамя», 2003). Но по осени, когда в объ-
единении нефтяников проводится выставка огородных до-
стижений, там такие бывают тыквы – в «Запорожец» не 
влезают («Лебедь» (Бостон), 2003.06.23).
СИН: уместиться, вместиться, поместиться, войти; 
АНА: разместиться; КОНВ: вместить.
◊ сколько влезет ‘без всяких ограничений’; влезть <залезть> 
в долги см. ДОЛГ; влезть <лезть> в душу см. ДУША́; влезть 
в (чью-л.) шкуру см. ШКУ́РА; без мыла влезет см. МЫ́ЛО. 
[Б. И.]

ВЛЕТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЛЕТЕ́ТЬ.

ВЛЕТЕ́ТЬ, ГЛАГ; влечу́, влети́т; СОВ; НЕСОВ влета́ть.
влететь 1.1 ‘летя, попасть внутрь’: Птица влетела в окно.
влететь 1.2 ‘от удара попасть внутрь’: Мяч влетел в ворота.
влететь 2.1 ‘быстро вбежать’: Мальчишки влетели в школу.
влететь 2.2 ‘быстро въехать’: Мотоцикл влетел на перекресток.
влететь 3, разг. ‘достаться’: Сыну влетело от отца за вранье.
влететь 4.1, разг. ‘обойтись’: Ремонт влетел в круглую сумму.
влететь 4.2, сленг ‘быть вынужденным заплатить’: влететь на 
деньги.

влететь 1.1
К нам в комнату влетела бабочка; Самолет влетел в зону 
турбулентности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел в А2 ‘Существо А1 или летательный 
аппарат A1, летя, начали находиться в пространстве А2, обыч-
но более замкнутом’.

 1. Метонимические употребления применительно к людям 
в роли А1, перемещающимся на летательных аппаратах: Мы 
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взяли курс на Спитак. Незаметно влетели в зону землетря-
сения (А. Сахаров).
2. Расширенные употребления применительно к перемещению 
воздушных масс, распространению звуков и т. п. в роли А1: По 
супермаркету прошелестел ветер, влетевший в магазин через 
разбитые стекла (А. Житков); В форточку влетела мелодия 
(Г. Щербакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голубь <вертолет> влетел (куда-л.).
А2 • КУДА: влететь в комнату <в облако, на веранду, под 

крышу>.
 В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, 

сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не за-
дела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась 
за капителью колонны (М. Булгаков). Зимой в комнату влете-
ла синица, дочь захлопнула форточку (Т. Набатникова). Трех-
сотместный «Ил» влетел ночью в грозу над Средиземным и 
стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось 
оторваться (М. Веллер).
СИН: залететь, прилететь, впорхнуть; АНТ: вылететь.
влететь 1.2
Мяч влетел в ворота; Окурок влетел прямо в урну.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел в А2 ‘Объект А1, быстро перемещаясь 
в воздухе, начал находиться в замкнутом пространстве А2’.

 Суженные употребления в словосочетаниях типа В окно 
<в дверь, в калитку> влетел камень в значении ‘Объект А1, 
быстро перемещаясь в воздухе, начал находиться в замкнутом 
пространстве за А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Снаряд <булыжник> влетел (куда-л.).
А2 • КУДА: влететь в стекло <на балкон, под стол>.

 В окно на десятом этаже влетел кирпич с приклеенной за-
пиской «Чем раньше, тем лучше» (В. Аксенов). Пущенное уме-
лой рукой ржавое лезвие от мотыги вдребезги разнесло оконное 
стекло и влетело в вагон (Е. Романова, Н. Романов). Сорвав-
шаяся с петель дверь влетела в сени, словно реактивный само-
лет (А. Троицкий). С мороза влетели клубы пара (В. Пелевин). 
Он выстрелил, но Широколобый уже не услышал выстрела, по-
тому что пуля, влетевшая в его ухо, влетела раньше, чем дошел 
до него звук (Ф. Искандер). Я пил чай, а на чердак влетел ар-
тиллерийский снаряд («Новая газета», 2003.01.15).
СИН: залететь; АНТ: вылететь.
влететь 2.1
В кабинет из коридора стремительно влетел референт; Взбе-
шенная, она буквально влетела в комнату.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел в А2 ‘Человек А1, обычно находящий-
ся в возбужденном состоянии, очень быстро переместился 
из более открытого пространства А3 в более замкнутое про-
странство А2’.

 Сдвинутые употребления применительно к быстрому пере-
мещению, которое привело к столкновению с каким-л. объ-
ектом A2: На горных лыжах в детстве я на большой ско-
рости в дерево влетел, с тех пор не катаюсь («Известия», 
2002.01.20).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: влететь в студию <в вагон, на мост, за кулисы, 

под навес>.
А3 • ОТКУДА: влететь из прихожей (в комнату); влететь со 

двора (в избу).
 Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему (Ю. Дом-

бровский). Дверь резко распахнулась, и в гостиную влетел 
отец (В. Белоусова). Когда я радостно влетел в общежитие 

и объявил скрипачам, что нас посылают на конкурс, ответом 
мне была некоторая растерянность (Ю. Башмет). Всей вата-
гой мы влетели в кухню, но там нас ожидали пустые полки и 
шкафы (Р. Ахмедов).
СИН: вбежать, ворваться; АНА: забежать; АНТ: вылететь.
влететь 2.2
Машина влетела на перекресток; Мотоцикл влетел в деревню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел в А2 ‘Транспортное средство А1, очень 
быстро перемещаясь, начало находиться в месте или про-
странстве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: влететь в гараж; влететь на территорию заво-

да <в поселок, под крышу стоянки>.
 Через несколько минут во двор влетел открытый таксо-

мотор, в котором, стоя, летел Баквалин (М. Булгаков). Через 
два дня я рухнул в этот город, как бешеный поезд в горах вы-
летает на мост перед тем, как снова влететь в тоннель 
(А. Иличевский). «БМВ» с ревом влетела в старый уютный 
дворик (А. Житков). В ту же секунду водитель нажал на газ, 
и «Урал», влетев в яму, заглох («Солдат удачи», 2004.03.10).
СИН: ворваться; АНА: въехать; примчаться; АНТ: выле-
теть; рвануть [Машина рванула со двора].
влететь 3, БЕЗЛ, разг.
Не опаздывай, а то от начальства влетит; Ну и влетело же 
мне от родителей за это дело!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетело от A2 за A3 ‘Человек A2, имеющий 
в данной иерархии более высокий статус, чем человек A1, 
сделал A1 выговор или физически наказал A1 за то, что A1 
сделал A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Хулигану <солдату> влетело.
A2 • от РОД: влетело от директора <от командира>.
A3 • за ВИН: влетело за прогулы <за забывчивость>.

 Влетит тебе от Петровича за этот парад! (С. Каледин). 
Мы залезали туда по пожарной лестнице или по дереву – од-
нажды родители меня застукали и мне здорово влетело 
(А. Макаревич). Я скажу вам, почему майор злится: ему само-
му влетело (Ю. Домбровский). Артему, конечно, влетело тог-
да от отчима по первое число (Д. Глуховский). – Ладно, я 
домой, – сказала Вилка. – Тебе за шило не влетит? – спросил 
Памухин («Октябрь», 2002). Мне его подарил папа после одно-
го забавного случая, за который мне крепко влетело от него 
ремнем («Дело» (Самара), 2002.05.11).
СИН: попасть, достаться, уходящ. нагореть; КОНВ: нака-
зать; выругать; сделать выговор.
влететь 4.1, разг.
Этот звонок мне влетел в кругленькую сумму; Во сколько вам 
влетел ремонт?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел A2 в A3 ‘Человек А2 заплатил за то-
вар, услугу или урегулирование ситуации A1 большую сумму 
денег A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Квартира влетела (кому-л. во сколько-л.).
А2 • ДАТ: влететь нам <фирме>.
А3 • в ВИН: влетел в тысячу долларов <в огромную сумму>.

 Пришлось бы выписать еще одну [упаковку лекарства] и 
заплатить еще 5 рублей, что влетело бы мне в 11 рублей 
(А. Морозов). Архитектору в России необходимо обучаться 
шесть лет в МАрхИ. Это влетит студенту в 531 000 рублей 
(«Труд-7», 2009.05.29). Примерно в такую же сумму влетел 
снос башни и сотовой компании, [...] к тому же половина го-
рода осталась без связи («Новая газета», 2003.01.30). Сейчас 
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в гор администрации идут подсчеты, во сколько областному 
центру влетит «мягкая» тарифная политика областного 
руководства («Воронежские вести», 2003). Последняя строй-
ка века влетела социалистической империи в 18 млрд еще тех 
рублей («Комсомольская правда», 2004.07.13).
СИН: обойтись; АНА: стоить; КОНВ: отдать [Билет вле-
тел мне в две тысячи – Я отдал за билет две тысячи], уйти 
[Штраф влетел в ползарплаты – На штраф ушло ползар-
платы].
влететь 4.2, сленг.
Влететь на деньги <на бабки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влетел на A2 ‘Человеку А1 неожиданно при-
шлось заплатить большую сумму денег A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: влететь на десять тысяч евро.

 На двести пятьдесят тысяч в баксах Павлуха тогда вле-
тел (А. Мельник). Пришлось снимать головку двигателя, ме-
нять прокладку. В общем, парень влетел на несколько тысяч 
рублей («Труд-7», 2006.10.26). Уже и в Москве наслышаны об 
этой финансовой пирамиде [...]? Я узнал о ней, когда лавочка 
закрылась, хотя многие наши игроки влетели на приличные 
суммы («Советский спорт», 2009.09.08).
СИН: сленг попасть.
◊ влететь в копеечку см. КОПЕ́ЕЧКА; в одно ухо влететь, 
в другое вылететь см. У́ХО. [Б. И.]

ВЛЕЧЕ́НИЕ  и уходящ. или поэт. ВЛЕЧЕ́НЬЕ, СУЩ; 
СРЕДН; -я.
влечение 1, необиходн.
Сердечное <душевное> влечение; Пиромания – болезненное 
влечение к поджогам.
ЗНАЧЕНИЕ. Влечение A1 к A2 ‘Желание человека A1 часто быть 
вместе с объектами A2 или заниматься деятельностью A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: влечение юношества (к чему-л.).
 • ПРИТЯЖ: твое <наше> влечение.
А2 • к ДАТ: влечение к математике <к табаку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <непреодолимое, неудержимое> 
влечение; болезненное <патологическое> влечение.

 Он рано почувствовал влечение к физике, однако из-за от-
сутствия гимназического диплома не мог поступить в рус-
ский университет (А. Сухотин). У Лени с детства было вле-
чение к машинам (З. Масленикова). Но из художников 
Ренессанса никто не проявлял большего влечения к цветам, 
чем Боттичелли (С. Еремеева). Уже в этой наивной работе 
было заметно влечение молодого режиссера к игре с пласти-
кой, к гэгам («Искусство кино», 2003.06.30).
СИН: интерес, тяга, наклонность, склонность; АНА: при-
тяжение; симпатия; слабость, пристрастие; мания; КОНВ: 
привлекательность [Его влечение к азартным играм – При-
влекательность азартных игр для него]; АНТ: отвращение; 
отторжение.
влечение 2
Влечение возникает в подростковом возрасте; Диета влияет 
на половое влечение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Желание вступать в сексуальные отношения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Физическое <физиологическое, плотское> 
влечение, половое <сексуальное> влечение; снижение <осла-
бление> влечения; испытывать влечение; стимулировать 
влечение.

 Мужчины не хотят родственных отношений, потому что 
боятся потерять физическое влечение (Н. Медведева). – Да, 

я тоже читала где-то, что влечение обусловлено химически-
ми реакциями, – борясь с застенчивостью при помощи дерзо-
сти, проговорила Софи (А. Иличевский). Влечения он к ней 
испытывал столько же, сколько к фонарному столбу (Л. Улиц-
кая). А ананасы в шампанском можно считать отличным 
афродизиаком – веществом, усиливающим половое влечение 
(«Даша», 2003). У американцев были эксперименты: они воз-
действовали на определенный участок головного мозга пре-
ступника, и он переставал испытывать влечение («Труд-7», 
2007.06.15).
СИН: либидо, желание, вожделение, похоть. [Б. И.]

ВЛЕЧЬ, ГЛАГ; влеку́, влечёт, влеку́т, ПОВЕЛ влеки́, ПРОШ 
влёк, влекла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ влёкший, ПРИЧ СТРАД 
НАСТ влеко́мый, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. влечённый, -ён, 
-ена́, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ повле́чь.
влечь 1.1, часто БЕЗЛ, необиходн.
Преступников часто что-то неудержимо влечет на место 
преступления; Его всегда влекло к умным женщинам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влечет А2 к A3 ‘Фактор A1 является причи-
ной того, что человек A2 хочет быть в месте A3 или вместе с 
человеком A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Интерес <любопытство, тайная сила> влечет 

(кого-л.).
А2 • ВИН: влечь молодежь.
A3 • КУДА: влечь в горы <к морю, на родину>.
 • к ДАТ: влечь к женщинам.

 Он стоит как раз на том самом Золотом Берегу, куда вели 
свои фургоны пионеры и куда сорок лет влекло его собствен-
ное воображение (В. Аксенов). Профессор не знает, что 
влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но зна-
ет, что бороться ему с собою в полнолуние не приходится 
(М. Булгаков). Его звало, влекло дальше, глубже, до самого 
дна тьмы, разведать: что там? (Т. Набатникова). Думаю, 
что, кроме выгоды, его влекло ко мне и чувство привязанно-
сти (С. Жемайтис). Есть скрытая магнитная сила, которая 
влечет нас к одним и отталкивает от других одинаково не-
знакомых людей (Д. Гранин). С Ильей все было просто, как и 
должно быть между мужчиной и женщиной, которых вле-
чет друг к другу (А. Берсенева).
СИН: манить, тянуть, притягивать, привлекать; КОНВ: 
влечь 1.2 [Его влекло к горам – Горы влекли его], привлекать; 
АНТ: отталкивать.
влечь 1.2, необиходн.
С детства его неудержимо влекла романтика; Юного компо-
зитора влечет и литературное творчество.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влечет А2 ‘Человек A2 хочет быть вместе с 
объектом A1 или заниматься деятельностью A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Горы <музыка, девушки> влекли (кого-л.).
А2 • ВИН: влечь молодежь.

 Особенно его влекла астрономия, но при всем его умствен-
ном развитии за пределами священных книг он был малогра-
мотен (Г. Горелик). Его влекли университетские девушки 
(Е. Чижова). Особенно меня влекли проходные подъезды и арки 
(А. Иличевский). Олег заскочил сюда на десять минут, но 
базар влечет, тянет, манит... (А. Михайлов). Меня влекли 
суровые места – до этого довелось год служить на Северном 
флоте («Наука и жизнь», 2009).
СИН: привлекать, манить, притягивать; АНА: интересо-
вать; КОНВ: влечь 1.1 [Девушки влекли его – Его влекло к 
девушкам]; АНТ: отталкивать; ДЕР: влечение.
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влечь 2, офиц.
Влечь за собой тяжкие последствия; Неисполнение закона 
влечет административную ответственность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влечет А2 ‘Логическим или юридическим 
следствием A1 является A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Преступление влечет (наказание).
А2 • ВИН: (Нарушение) влечет ответственность.

 Необходимо, чтобы служащие понимали: сокрытие кон-
фликта интересов влечет для них неприятные последствия 
вплоть до увольнения («Еженедельный журнал», 2003.04.01). 
Увеличение численности персонала компании, несомненно, вле-
чет и структурные изменения («Управление персоналом», 
2004.11.15). Предварительный договор по своей сути еще не 
влечет (и не может повлечь) за собой права и обязанности, 
предусмотренные договором аренды («Учет, налоги, право», 
2004.08.03).
СИН: приводить (к чему-л.); АНА: вызывать, быть причиной 
<источником>.
влечь 3, часто в форме ПРИЧ СТРАД; уходящ., часто шутл.
Влекомый няней, ребенок тащился на детскую площадку; Ло-
шадь, влекущая экипаж, вдруг понесла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влечет А2 ‘Существо, транспортное средство 
или иной объект А1 перемещает или способствует перемеще-
нию объекта А2, который обычно перемещается самостоя-
тельно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солдат <трактор, эскалатор> влечет (кого-л. или 

что-л.).
А2 • ВИН: влечь пленного <собаку>.

 Женечка сунула Машу Барби за пазуху и, влекомая отцом, 
исчезла в дверях (Л. Петрушевская). Он за руку влек ее, только 
что вошедшую в его дверь, к кровати (О. Новикова). Второй 
пудель, встреченный мной метров за пятьдесят от первого, 
был послушно влеком своей хозяйкой (П. Мейлахс). Мы то от-
ставали, то снова догоняли наши рюкзаки, неспешно влекомые 
понурой лошаденкой (К. Серафимов). Самолет вздрогнул и 
двинулся, влекомый тягачом, к взлетной полосе (Е. Лукин). Над 
Крушинским озером вновь парил разноцветный парашют, вле-
комый катером (Э. Рязанов, Э. Брагинский).
СИН: волочь, влачить, тащить; АНА: вести, везти; КОНВ: 
влачиться. [Б. И.]

ВЛИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ влить; см. 
ВЛИТЬ.

ВЛИТЬ, ГЛАГ; волью́, вольёт, ПОВЕЛ влей, ПРОШ влил, 
влила́, вли́ло, вли́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вли́тый, влит, влита́, 
вли́то, вли́ты; СОВ; НЕСОВ влива́ть.
влить 1
Постоянно помешивая, влейте в соус бульон; Доктор влил 
больному в рот микстуру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влил А2 в A3 ‘Человек A1 сделал так, что жид-
кость A2 втекла в жидкость или сыпучее вещество A3 или во 
вместилище A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: влить вино <лекарство, бензин>.
А3 • в ВИН: влить в масло <в тесто, в губы, в бензобак>.

 Усилия тибетского врача, влившего в ее полуоткрытые 
губы несколько капель драгоценного отвара, добытого из си-
них высокогорных трав, вернули ей жизнь (В. Гроссман). Тог-
да Азазелло разжал ее белые зубы и влил в рот несколько ка-

пель того самого вина, которым ее и отравил (М. Булгаков). 
Солдатик, как во сне, бутыль взял, крышку свинтил, влил в 
себя несколько глотков, побагровел (Е. Хаецкая). Тщательно 
разотри желток в маленькой емкости и, продолжая расти-
рать, понемногу влей чайную ложку любого растительного 
масла («Даша», 2004). Когда сироп остынет, но еще не нач-
нет кристаллизоваться, влейте его в спирт («Наука и жизнь», 
2007).
СИН: налить, залить; АНА: ввести; впрыснуть; разг. вбу-
хать; КОНВ: втечь; АНТ: вылить.
влить 2
В Москву влили новые районы; Войска ПВО влили в состав 
военно-воздушных сил.
ЗНАЧЕНИЕ. Влить А2 в A3 ‘Сделать объект A2 частью сово-
купности A3, состоящей из таких же или сходных объектов’ 
[A2 и A3 – обычно организации].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: влить отделение <отряд> (во что-л.).
А3 • в ВИН: влить в факультет <в бригаду>.

 В состав Марфинского института влили [...] еще один ис-
следовательский институт, уже занимавшийся сходной ра-
ботой (А. Солженицын). ЛИФЛИ был закрыт и влит в состав 
Ленинградского университета (И. Дьяконов). Потом их пере-
формировали в пехоту или влили в пехотную часть (К. Ван-
шенкин). Госкино РСФСР к тому времени уже перестало 
быть самостоятельным, [...] было ликвидировано и влито в 
Министерство культуры (А. Медведев).
СИН: ввести, присоединить, инкорпорировать; АНА: слить, 
объединить; КОНВ: войти (в состав); АНТ: вывести.
влить 3, разг.
Влить миллионы в проект; Правительство вливает в эти 
регионы огромные суммы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 влил A2 в A3 ‘Лицо A1 сделало доступным 
для использования в деле или на предприятии A3 достаточно 
большое количество денег A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компания <корпорация> влила (какую-л. сумму во 

что-л.).
А2 • ВИН: влить миллион рублей <большую сумму> (во 

что-л.).
А3 • в ВИН: влить в предприятие <в финансовую систему 

страны>.
 Есть возможность скупить контрольный пакет акций, 

влить в него сколько-то денег, и заводик может ожить, 
принося неплохие бабки (Э. Володарский). Суммы, которые 
мэрия «вольет» в банк, не оговариваются, однако, по словам 
зампреда правления «Аэрофлота» Андрея Наумова, речь 
идет о сотнях миллиардов рублей («Коммерсантъ-Daily», 
1996.01.17).
СИН: вложить, внести, разг. вбухать; АНА: инвестировать, 
ассигновать; КОНВ: финансировать, субсидировать; ДЕР: 
вливание.
◊ влить свежую <новую> кровь см. КРОВЬ; библ. вливать 
<наливать> новое <молодое> вино в ветхие <старые> мехи 
см. ВИНО́. [Б. И.]

ВЛИЯ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
влияние 1
Влияние социальных факторов на возникновение эпидемий; 
влияние греческого языка на церковнославянский; влияние 
имени человека на его судьбу; влияние человека на природу; 
влияние дяди на племянника.
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ЗНАЧЕНИЕ. Влияние А1 на А2 ‘Воздействие фактора или че-
ловека А1 на явление или объект А2, в результате которого А2 
изменяется в сторону А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: влияние болезни; влияние Запада; влияние окруже-

ния.
 • ПРИТЯЖ: ваше <мамино> влияние.
 • КАКОЕ: европейское <западное> влияние.
А2 • на ВИН: влияние на умы <на литературу XX в.>; (его) 

влияние на меня <на сына>.
А3 • КАКОЕ: губительное <облагораживающее> влияние.

 В форме МН А3 обязательно, а А1 и А2 не реализуются: 
Трудно уберечь подростка от вредных влияний.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <огромное, решающее, сильное> 
влияние; небольшое <незначительное, слабое, малое> влияние; 
дурное <плохое, негативное> влияние, хорошее <благотвор-
ное, облагораживающее, положительное, успокаивающее> 
влияние; американское <кавказское> влияние, влияние Америки 
<Азии>, влияние улицы <среды, школы>, влияние сверстников 
<друзей>; влияние солнечных лучей <холода, тока>, влияние 
языка завоевателей <эмоций, наследственности>; влияние 
на людей <на нас, на человечество>, влияние на психику <на 
здоровье, на мировоззрение, на представления о мире, на 
творчество, на настроение, на поведение>, влияние на миро-
вой рынок <на экологию, на промышленность>; оказывать 
влияние; испытывать влияние; подпасть<попасть, подпа-
дать> под чье-л. влияние; быть <находиться> под влиянием 
(идеи); избавиться от какого-л. влияния, выйти из-под чьего-л. 
влияния.

 Открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием 
ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изме-
нилось (М. Булгаков). Своеобразное искусство аборигенов 
оказало влияние на австралийскую живопись (Д. Гранин). По-
скольку Коран складывался в среде носителей арамейского 
языка, он не мог не испытать и влияния их религиозных идей 
(«Знание – сила», 2003). Причину, так изменившую поведение 
дочери, она усматривала не в ней самой, [...] а в каких-то 
внешних событиях, влияниях на нее новых, неизвестных Елене 
дурных людей (Л. Улицкая). Под влияние, под магию этого 
человека попадают все – оркестр, солист, публика (С. Спива-
кова).
АНА: воздействие, действие; эффект; ДЕР: влиять.
влияние 2, МН нет.
Утратить прежнее влияние; Благодаря своему влиянию ему 
удалось добиться пересмотра дела.
ЗНАЧЕНИЕ. Влияние А1 в А2 в сфере А3 ‘Свойство лица А1, 
заключающееся в его способности благодаря своему положе-
нию в социуме А2 совершать действия, последствия которых 
могут привести к изменениям в жизни членов этого социума 
или к изменениям в сфере А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: влияние министра <телевидения>.
А2 • в ПР: влияние в городе <в банковских кругах>.
 • на ПР: влияние на Кавказе.
 • среди РОД: влияние среди студентов <среди солдат>.
А3 • на ПР: влияние на политику <на науку>.
 • в сфере РОД: влияние в сфере политики.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <значительное, общепризнанное, 
существенное> влияние; прошлое <былое, утраченное> влия-
ние; международное влияние; политическое <религиозное> 
влияние; влияние ректора <нефтяных магнатов>, влияние 
прессы <военных>; рост <усиление> влияния; зоны <сферы> 
влияния; рычаги влияния; человек с влиянием; иметь влияние, 

обладать влиянием; приобрести <получить> влияние; со-
хранять влияние; утратить <потерять> влияние; Влияние 
растет <возрастает, усиливается>; Влияние падает <осла-
бевает>.

 Одно время не было ни одного русского университета, в 
котором бы не профессорствовали ученики отца; и влияние 
его в математических сферах было очень велико (А. Белый). 
Медицинское влияние Павла Алексеевича, несмотря на холод-
ные отношения с начальством, было необыкновенно широким 
(Л. Улицкая). Министры, высшие чиновники не хотят по-
жертвовать общему благу ни своим влиянием, ни своей вла-
стью (Ю. Давыдов). Лева имел большое влияние на нас всех, 
все мы были заядлые комсомольцы, и я смотрел на Леву снизу 
вверх (А. Рыбаков). Я к вам обращаюсь потому, что вы имее-
те влияние на моего сына (И. Грекова).
СИН: авторитет; ДЕР: влиять. [Е. Б.]

ВЛИЯ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН -ее.
Самые влиятельные люди города; влиятельный американский 
еженедельник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, влиятельный в А2 ‘Лицо или организация A1, 
способные влиять на положение дел в сообществе A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: влиятельный в обществе <в городе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый <наиболее> влиятельный; влия-
тельное лицо, влиятельная фигура <особа, персона>; вли-
ятельный политик <деятель, вельможа>; влиятельный 
родственник, влиятельный друг, влиятельный покровитель 
<заступник>; влиятельная партия <группировка>; влиятель-
ное издание.

 Граф Бассевич, влиятельный деятель датского герцогства 
Гольштейн, писал: «Здоровье Петра Великого, давно шаткое, 
окончательно расстроилось» («Совершенно секретно», 
2003.05.05). Организация не могла выжить без влиятельного 
союзника и спонсора («Коммерсантъ-Власть», 1999). Однако 
старая бюрократия при реформах не аннулируется, а, не-
сколько стесненная в возможностях, продолжает занимать 
влиятельные посты («Отечественные записки», 2003). В це-
лом России удалось подписать такие документы с 15 пар-
тнерами, включая таких влиятельных, как ЕС и Китай 
(«Эксперт», 2004.12.20).
СИН: авторитетный; АНА: значительный, могущественный; 
ДЕР: влияние. [Б. И.]

ВЛИЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ повлия́ть.
влиять 1
Погода у многих влияет на настроение; Алкоголь якобы силь-
нее влияет на правое полушарие; Может ли имя влиять на 
судьбу человека?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влияет на А2 ‘Ситуация, деятельность или 
объект А1 являются причиной изменений в свойствах, со-
стоянии или поведении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Экология <курение, сон, гормон> влияет (на что-л.).
А2 • на ВИН: влиять на цены <на спрос, на организм, на успе-

ваемость>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Благотворно <благоприятно, неблаго-
приятно, пагубно> влиять, позитивно <положительно, нега-
тивно, отрицательно> влиять; существенно влиять, сильнее 
<лучше, хуже> влиять; прямо <косвенно> влиять.

 Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге 
и жизнь (М. Шишкин). Ход наших споров никогда не влияет 
на их исход (Г. Полонский). Я служил в артиллерии, а это 
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знаешь, плохо влияет на слух (А. Вампилов). – Что-то не 
спят все ваши, – заметил я. – Белая ночь влияет, – подумав, 
сказал председатель (Ю. Казаков). Одновременно он выясняет, 
как влияет отбор и внешние условия на разные проявления 
определенной мутации (Д. Гранин). Как влияет на формиро-
вание земного климата Солнце или, например, положение 
земной оси? («Наука и жизнь», 2009).
СИН: воздействовать, действовать, оказывать влияние, ока-
зывать воздействие; КОНВ: реагировать; ДЕР: влияние.
влиять 2
Повлияй на отца, чтобы он разрешил поехать; Учительница 
велела отличникам «влиять на отстающих».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влияет на А2 ‘Человек А1, обычно говоря с 
A2, делает так, чтобы человек А2 решил поступить или вести 
себя нужным A1 образом’.

 Возможны промежуточные употребления между влиять 1 
и влиять 2: Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на 
друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось (Ф. Ис-
кандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: влиять на подругу <на коллег>.

 Она не желает меня слушать. Употребите свой автори-
тет, повлияйте на Ларису Федоровну (Б. Пастернак). Может, 
поучать собирается, влиять? Знаем мы таких! (В. Аксенов). 
– Что же ты на него не влияешь? – вдруг обернулась Соня к 
Аленке. – Я не знаю, как на него влиять... Он меня не слушает 
и не уважает (А. Драбкина). Как он может влиять на членов 
парламента, если не в силах убедить одного человека – родную 
дочь? (С. Романов). В небольшом товариществе его членам 
довольно легко контролировать деятельность руководства и 
влиять на принятие решений («Домовой», 2002.08.04).
СИН: воздействовать, оказывать воздействие; АНА: убеж-
дать; уговаривать; лоббировать; КОНВ: поддаваться <усту-
пать> влиянию; ДЕР: влияние. [Б. И.]

ВЛОЖИ́ТЬ, ГЛАГ; вложу́, вло́жит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вло́женный; СОВ; НЕСОВ вкла́дывать.
вложить 1
Вложить письмо в конверт <мелочь в руку>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вкладывает A2 в A3 ‘Человек A1, взяв пред-
мет A2, помещает A2 в соизмеримый с ним предмет A3’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А2 и А3: Пытаясь создавать искусствен-
ный интеллект, мы вкладываем в него ход своих мыслей («На-
ука и жизнь», 2007).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вложить бумаги <журналы>.
А3 • в ВИН: вложить в папку <в посылку>.
 • между ТВОР: вложить между страницами.

 Она протянула руку – и в руку вложили лупу (А. Азольский). 
Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их 
между поленьями и кочергой трепал листы (М. Булгаков). 
Пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумоч-
ку две-три картофелины и говорит: «Ну, ну, доктор, я вас 
прошу» (В. Гроссман). И случалось, вкладываю я в конверт 
новый рассказ для журнала [...] Улыбаются: – В «Мурзилку»? 
(«Мурзилка», 2001). А я, когда иду в магазин, вкладываю себе 
в кошелек записки («Русская жизнь», 2008). Даже сумасшед-
шие русские офицеры давали себе больше шансов, вкладывая 
один патрон в барабан револьвера на шесть ячеек («Знамя», 
2010).

АНА: положить, поместить, заложить, сунуть, засунуть, 
вставить; АНТ: выложить, вытащить, вынуть, достать; 
ДЕР: вложение; вкладыш.
вложить 2
Вложить капитал <деньги> в строительство; Банки вкла-
дывают средства в недвижимость.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вложил A2 в A3 ‘Лицо A1 отдало принадлежа-
щие ему деньги A2 лицу, которому принадлежат предприятие 
или ценности A3, тем самым приобретая права или часть прав 
на A3 и ожидая получить от A3 прибыль’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Фирма вложила (такую-то сумму во что-л.).
А2 • ВИН: вложить сбережения <накопления>.
А3 • в ВИН: вложить в строительство <в акции>.

 Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность 
Старого Света (А. Н. Толстой). Люди наивно верили, что 
деньги можно вложить в банк и они вырастут сами, как де-
рево (В. Токарева). Никто не хотел вкладывать деньги в столь 
сомнительное дело («Трамвай», 1990). Все свои сбережения 
они вкладывают в косметический ремонт («Бизнес-журнал», 
2004.08.17). Впрочем, миллионеры не только вкладывают день-
ги, но, конечно же, получают доход от инвестиций («Бизнес-
журнал», 2004.01.22). Спонсоры не дураки, они не хотят пу-
скать деньги на ветер, вкладывать их в рискованное 
предприятие («64 – Шахматное обозрение», 2004.02.15).
СИН: инвестировать, разг. вложиться; АНА: поместить, 
разместить; КОНВ: спонсировать, финансировать; ДЕР: 
вложение, капиталовложение.
вложить 3.1
Вложить в слова особое значение <тайный смысл>; Что вы 
вкладываете в это понятие?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вложил A2 в A3 ‘Человек A1, говоря A3, вы-
разил своим высказыванием или хотел неявно выразить мысль 
или чувство A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вложить другой смысл <иронию> (во что-л.).
А3 • в ВИН: вложить (что-л.) в речь <в выступление>.

 Что Саломея пыталась вложить в эти слова, и что слы-
шалось в них мне? (С. Есин). Мы знаем вас, можно было бы и 
не вкладывать столько огня в вашу клятву (В. Дудинцев). Она 
вкладывала столько меланхолии в эти слова, столько ленивой 
грусти, что они начинали звучать иначе, чем обычно (Г. Газ-
данов). В начале века мы спокойно говорили: «Она его броси-
ла», «Он ее бросил», вкладывая в это образное значение, а не 
прямое (А. Слаповский). Звали его Валерка (но не презрение 
вкладывали в это «Валерка», а, скорее, сочувствие) («Дружба 
народов», 2009). Хотя депутат, вероятно, вкладывал в это 
высказывание шутливый смысл, похоже, зал воспринял его 
всерьез («Богатей» (Саратов), 2003.04.24).
АНА: иметь в виду, подразумевать; КОНВ: наделить, на-
полнить [слова смыслом].
вложить 3.2
Вложить всю душу <все силы> в работу <в учебу>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вложил A2 в A3 ‘Человек A1, делая A3, интен-
сивно использовал свои внутренние ресурсы A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вложить энергию <опыт>.
А3 • в ВИН: вложить в творчество <в дело>.

 Уважают не вещи, а вложенный в них труд (И. Грекова). Из-
мученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, 
швейцар вкладывал в свист всю душу (М. Булгаков). Казалось, 
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он вкладывал всего себя, всю свою душу в эту роль (В. Давыдов). 
Ездить они не умеют, зато столько страсти и азарта вкла-
дывают в свою езду и столько парадоксального бесстрашия! 
(А. Битов). И они играли, вкладывая в этот вальс всю нерас-
траченную энергию (М. Ибрагимбеков). Сколько старания он 
вкладывает в каждую буковку, напряженно вытянув шейку и 
слегка прикусив кончик языка («Наука и жизнь», 2009).
СИН: отдать; АНА: приложить.
◊ вложить в уста см. УСТА́; вложить меч в ножны см. 
МЕЧ. [Б. И.]

ВЛЮБИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; влюбл́юсь, влю́бится; СОВ; НЕСОВ 
влюбля́ться.
влюбиться 1
Помню тот день, когда влюбился в тебя; Впервые она влю-
билась в седьмом классе; Пора пришла, она влюбилась (Пуш-
кин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влюбился в А2 ‘Человек A1 в определенный 
момент времени стал любить 1.1 человека A2 больше всех 
других людей, что часто воспринимается как быстро насту-
пившее временное состояние’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влюбиться в одноклассника <в прекрасную прин-

цессу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безумно <страстно> влюбиться, до 
безумия влюбиться, без памяти <разг. по уши> влюбиться; 
серьезно влюбиться; влюбиться с первого взгляда.

 Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. 
Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле? 
(М. Ю. Лермонтов). И вот среди разговора взгляды наши 
встретились, между нами пробежала искра, подобная элек-
трической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пламенно 
и бесповоротно (А. Куприн). Был я художником, и жил один, 
и был счастлив. И тут я влюбился. В первый раз в жизни. Да 
как влюбился! Она была жена одного моего приятеля, инже-
нера (И. Грекова). Так или иначе, она влюбила в себя рязанско-
го поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за 
границу (В. Катаев). Красавица, полковничья жена [...] влюби-
лась в ассистента кафедры Володю Сапожникова, и произо-
шло это буквально за несколько дней до родов (Л. Улицкая).
СИН: полюбить, разг. втрескаться, разг.-сниж. втюриться, 
сленг запасть [на кого-л.], уходящ. врезаться, высок. вос-
пылать любовью <страстью>; АНА: увлечься; положить 
глаз; потерять голову; КОНВ: влюбить (в себя); АНТ: раз-
любить; возненавидеть; ДЕР: влюбленность; влюбленный; 
влюбчивый.
влюбиться 2, перен.
Влюбиться в театр <в танго, в портрет незнакомки, в «Гар-
ри Поттера», в Индию, в медицину>; Услышал по радио и 
буквально влюбился в этот голос.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 влюбился в А2 ‘Человек A1 стал очень сильно 
любить объект или деятельность A2 и хотеть часто быть рядом с 
A2, воспринимать A2 или заниматься чем-то, связанным с A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влюбиться в цирк <в лингвистику>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сразу <мгновенно> влюбиться; буквально 
<просто> влюбиться; невозможно не влюбиться [в кого-л. 
или что-л.]

 Так иногда бывает в юности – попадешь на хорошую кни-
гу, влюбишься в нее, и она западает в твое сердце на всю 
жизнь (А. Рыбаков). Я тогда первый раз приехала в Ленинград 

и сразу влюбилась в этот изумительный город (Л. Вертин-
ская). Потом увлекся альтом. Буквально влюбился в него и 
оставил скрипку (Ю. Башмет). Я влюбилась в Окуджаву, ког-
да была в старших классах, и начала петь его песни, романсы 
(«Экран и сцена», 2004.05.06). Я влюбилась в историю этой 
пары («Культура», 2002.04.01). Так уж сложилось, что я бес-
поворотно влюбился в прекрасный и загадочный мир птиц 
(«Наука и жизнь», 2006).
СИН: полюбить; АНА: увлечься, заинтересоваться; КОНВ: 
покорить [Она влюбилась в балет – Ее покорил балет]; АНТ: 
разлюбить; возненавидеть; ДЕР: влюбленность. [Б. И.]

ВЛЮБЛЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ён, -ена́, СРАВН -ее.
влюбленный 1.1
Влюбленная девушка; художник, страстно влюбленный в на-
турщицу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который влюбился в человека A2’.

 Сочетания влюбленная пара <парочка> значат ‘два чело-
века, влюбленные друг в друга и в момент наблюдения на-
ходящиеся рядом друг с другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влюбленный в студентку <в сестру друга>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно влюбленный, без памяти влюблен-
ный; безнадежно влюбленный.

 Ты вся горишь... – Я не больна: / Я... знаешь, няня... влюбле-
на (А. С. Пушкин). – Влюбленный все делает для своей люби-
мой, – звучно говорил Иван Васильевич, – ест, пьет, ходит и 
ездит (М. Булгаков). Оба они были с детства влюблены в нее 
и мучительно соперничали (Л. Улицкая). – Почему он мстит 
за тебя? – напрямую спросила мама. – Влюблен. Вот и все 
(А. Алексин). С нами он был прежним Левочкой – очкастым, 
субтильным, немного нелепым Левочкой, много лет безна-
дежно влюбленным в Маринку (В. Белоусова). В нее было влю-
блено пол-Питера. В кого была влюблена она сама – не понять 
(А. Вяльцев).
АНА: увлеченный; ДЕР: влюбленность; влюбленно.
влюбленные 1.2, в функции СУЩ, только МН.
Влюбленные беззаботно смеялись; День всех влюбленных.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Два человека, влюбленные друг в друга и в мо-
мент наблюдения находящиеся рядом друг с другом’.

 И опять смех заговорщиков. Так смеются близкие друзья 
или влюбленные (Ф. Горенштейн). Когда шли майские грозы и 
мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню 
вода, угрожая залить последний приют, влюбленные раста-
пливали печку и пекли в ней картофель (М. Булгаков). В конце 
концов влюбленные сбежали в Гагры (В. Аксенов). Мы, как 
шагаловские влюбленные, парим в небе вне притяжения земли 
(Г. Щербакова). Нанятые сыщики охотятся за влюбленными 
со своими фотокамерами и микрофонами (И. Ефимов). Есть 
японская пьеса двухвековой давности о двойном самоубийстве 
молодых влюбленных (Н. Климонтович).
СИН: пара, парочка; АНА: голубки́; любовники.
влюбленный 2
Влюбленный в кино <в искусство>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который очень сильно любит объект или 
деятельность A2 и хочет часто быть рядом с A2, воспринимать 
A2 или заниматься чем-то, связанным с A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: влюбленный в математику <в свое дело>.

 – Я влюблена в Париж. Я так хочу в Париж, – щебетала 
Жанна (Ю. Азаров). Это такой эгоист, до того в свою рабо-
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ту влюблен, просто ужас (И. Грекова). Плисов, надо вам ска-
зать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг бук-
вально влюблен (М. Булгаков). Я рад, что у нас в отряде 
появился этот молодой человек, восторженно влюбленный в 
язык Конфуция, Ли Бо и Ду Фу (М. Шишкин).
влюбленный 3
Влюбленный взгляд <вид>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно, что человек влюб-
лен’.

 Девица хохотала, а директор смотрел на нее влюбленным 
взглядом (А. Житков). Он помнил заплаканные и виноватые, 
и счастливые, и влюбленные глаза Аннушки (А. Иванов). Дер-
жась за руки, пошли по берегу, удаляясь от террасы кафе, 
на которой по-прежнему сидел старый человек, с влюблен-
ной тоской следящий за двумя фигурками на берегу (Д. Ру-
бина).
АНТ: безразличный. [Б. И.]

ВЛЮБЛЯ ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; СОВ влю-
би́ться; см. ВЛЮБИ ́ТЬСЯ.

ВМЕ́СТЕ, НАРЕЧ.
вместе 1
Вместе весело шагать; Когда-то мы жили <учились, работа-
ли, служили> вместе; Давайте поужинаем вместе?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в действии или деятельности участвуют 
все, кто назван или подразумевается говорящим’.

 Словосочетание быть вместе может значить ‘находиться в 
близких отношениях’: – Замечательно, что мы вместе (она 
делает глоток), мне кажется, что мы уже сто лет вместе 
(В. Маканин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Все вместе; держаться вместе.

 Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху 
(Ю. Коваль). Слушай, полетим вместе в Ялту, а? Отдохнешь, 
загоришь... (Г. Горин). А ведь вместе росли, в одно время, в 
одних условиях. Вместе таскали парты (И. Грекова). Завтра 
придумаем вместе что-нибудь. Пока не думай (Ю. Домбров-
ский). Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а 
вместе, вдвоем, нам легче будет переносить тоску (Л. Чар-
ская). Этих двух арестантов в воронке не разделили, а везли 
почему-то вместе (А. Солженицын).
СИН: сообща, совместно, коллективно; АНА: вдвоем, втроем, 
вчетвером...; дружно; хором; скопом; разг. всем миром <всем 
кагалом>; за компанию; бок о бок, рука об руку, плечом к 
плечу; АНТ: в одиночку, в одиночестве; отдельно, по отдель-
ности, порознь.
вместе 2
Положить <засунуть> вместе; собрать <соединить> вме-
сте все улики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В одном месте или как единая совокупность’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всё вместе; вместе взятое.

 Он собрал листки вместе и вручил Марье Михайловне 
(И. Грекова). Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись 
одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый ру-
кав, сунув обе ступни вместе (А. Солженицын). Я давно за-
метил, что вместе мы симпатичны окружающим (С. Довла-
тов). Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, 
а все вместе – перебор (Ю. Трифонов). Каждое слово в от-
дельности было понятно, а вместе получалась какая-то ки-
тайская загадка (Ф. Искандер). И вот вся эта масса, взятая 
вместе, представляет из себя уже нечто совершенно иное, – 
это кропотливый подбор фактов, пронизанных совершенно 
ясной тенденцией (Ю. Домбровский).

СИН: разом; АНА: в сумме; в совокупности; воедино; нов. в 
одном флаконе [Все как обычно, цирк и сумасшедший дом в 
одном флаконе (Д. Донцова)]; АНТ: отдельно, по отдель-
ности. [Б. И.]

ВМЕ́СТЕ С, ПРЕДЛОГ.
вместе с 1
Он ехал вместе с маленьким сыном; Вместе с рабочими ис-
чезли и деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вместе с A2 ‘Кроме объекта A1, в ситуации 
участвует и объект A2’.

 После свадьбы Рахиль и Якоб вместе со стариками Ива-
новскими и экономкой укатили в Швейцарию (А. Рыбаков). 
Вдруг явился директор вместе с завучем и милиционером и 
стал кричать, что бандиты должны быть наказаны 
(Ю. Трифонов). Вместе с водяной пылью и градом на бал-
кон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, 
маленькие сучья и песок (М. Булгаков). И вот с аттеста-
том, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд 
и поехал в Москву (Ф. Искандер). Я отламывал сучья по-
меньше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе 
с корой (В. Шаламов). Тузик страшно разевал пасть, а я 
нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами 
(Ю. Коваль).
СИН: с; АНТ: без.
вместе с 2, необиходн.
Счет принесли вместе с десертом.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вместе с A2 ‘Ситуация A1 имеет место одно-
временно с ситуацией A2’.

 Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне 
вместе с усилением грозы (Л. Н. Толстой). Вместе с надви-
гающимися сумерками наступила и катастрофа (М. Булга-
ков). Когда-то были помещики Енишерловы, они исчезли вме-
сте с революцией, но дом остался (Б. Пильняк). И вдруг, 
вместе с порывистым ветром, с хребтов потянуло холодом 
(К. Серафимов).
СИН: одновременно, параллельно.
◊ вместе с тем ‘в некотором противоречии со сказанным 
ранее’: Да, согласен, неумно, но вместе с тем и совершенно 
неопровержимо (Ю. Домбровский). [Б. И.]

ВМЕСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
Вместительная сумка; вместительная палатка; вместитель-
ный автомобиль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может вместить большое коли-
чество каких-л. объектов’.

 В спальне кроме кровати один вместительный комод и не-
большой столик с зеркалом, заставленный флаконами и тю-
биками (О. Гладов). Вещей набралось два чемодана и с ними 
большая вместительная сумка («Бельские просторы», 2011). 
При корректировке проекта изначально небольшую машину 
старались сделать как можно вместительнее («За рулем», 
2004.02.15). А дома – одноэтажные, но вместительные, 
типично скандинавского типа («Ландшафтный дизайн», 
2003.07.15).
СИН: емкий; АНА: объемистый. [Б. И.]

ВМЕСТИ́ТЬ, ГЛАГ; вмещу́, вмести́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вмещённый; СОВ; НЕСОВ вмеща́ть; см. ВМЕЩА́ТЬ.

ВМЕСТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вмещу́сь, вмести́тся; СОВ; НЕСОВ 
вмеща́ться; см. ВМЕЩА́ТЬСЯ.
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ВМЕ́СТО, ПРЕДЛОГ с формой РОД.
Положить в чай мед вместо сахара; надеть бабочку вместо 
галстука; вытирать рот рукавом вместо салфетки; Его по-
просили выйти на работу вместо заболевшего сотрудника; 
На столе стояло три чашки вместо двух.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вместо А2. Указывает на то, что в данном слу-
чае должна была иметь место ситуация А2 или использоваться 
объект А2, но имеет место ситуация А1 или используется 
объект А1.

 Вместо шапки на ходу / Он надел сковороду (С. Маршак). 
Эту черту – жалеть другого вместо себя – он перенял у мате-
ри (В. Токарева). Да он воды нам налил вместо вина! (А. Колес-
ников). Потом приходил отец, и от него тоже, вместо преж-
ней крепости и власти, несло старением и упадком (Л. Улицкая). 
Обнявшись, они стояли в пыльном коридоре с развесистыми 
оленьими рогами вместо вешалки (И. Муравьева).
СИН: взамен, вместо того чтобы, прост. заместо. [Е. Б.]

ВМЕША́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; СОВ; НЕСОВ вме́ши-
ваться.
Вмешаться не в свое дело; вмешиваться в личную жизнь; 
Спонсоры не вмешивались в учебный процесс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вмешался в А2 ‘Желая повлиять на ситуацию 
A2, человек А1 стал ее участником, что ранее не предполага-
лось другими ее участниками и обычно отрицательно оцени-
вается говорящим’.

 1. Вводя прямую речь, обозначает реплику, не предусмо-
тренную ходом диалога: – Консул, вас всe время уносит в 
сторону, – вмешался судья (И. Ефимов).
2. Расширенные употребления применительно к факторам в 
роли A1: И тут снова вмешалась судьба.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вмешаться в дискуссию <в воспитание>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вмешиваться в чужие дела; вмешаться в 
разговор; вмешаться в конфликт.

 – Да, – заговорил Игорь Васильевич, – пожалуй, пора мне 
вмешаться. – И не думай, – вскинулась Марина, – я сама все 
выясню (Л. Дворецкий). Тюремный врач должен как можно 
меньше вмешиваться в ход следствия (А. Солженицын). Ясно, 
что в судьбу Ранина и в наши дела вмешался кто-то сильный 
и очень влиятельный (Л. Корнешов). Никогда и никому он не 
давал советов, никогда не вмешивался в чужую жизнь (А. Сла-
повский). Администрация посчитала нужным не вмешивать-
ся в сложившуюся ситуацию (М. Елизаров). – Извините, что 
вмешиваюсь, – послышался на всю комнату взволнованный 
голос Зорина (В. Попов).
СИН: разг. влезть, разг. встрять, разг. ввязаться, разг. впу-
таться, разг. сунуться, разг. сунуть нос; АНА: вторгнуть-
ся; перебить [Не перебивай, когда говорят взрослые]; АНТ: 
(само)устраниться; ДЕР: вмешательство. [Б. И.]

ВМЕ́ШИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ вме-
ша́ться; см. ВМЕША́ТЬСЯ.

ВМЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вмести́ть.
вмещать 1, (необиходн.)
Вмещать книги на маленькую полку; С большим трудом вме-
стил все соображения в доклад.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вмещает A2 в A3 ‘Человек A1 помещает объ-
ект A2 во вместилище A3 целиком; говорящий считает, что для 
этого могло оказаться недостаточно места’ [чаще об инфор-
мационных объектах].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вмещать все данные.
А3 • в ВИН: вмещать в текст.
 • на ВИН: вмещать на страницу.

 Как вместить шестьдесят лет в романное пространство, 
как рассказать историю двух третей двадцатого века на 
двухстах страницах? (И. Сухих). В начале 90-х подобный тон 
задал Леонид Трушкин, вместив пятиактную драму в двухча-
совое сценическое действие («Театральная жизнь», 2003.04.28). 
Авторам удалось вместить в книгу все необходимые цифры, 
даты, ключевые имена, события, статистические таблицы и 
подробные хронологические схемы («Неприкосновенный за-
пас», 2003.07.14). В такую резервацию ландшафтные архи-
текторы попытались вместить максимум разнообразной 
растительности («Мир & Дом. City», 2003.08.15).
СИН: умещать; АНА: помещать, укладывать; КОНВ: вме-
щать 2.1.
вмещать 2.1, чаще ОТРИЦ; необиходн.
Зал не вместил всех желающих.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вмещает A2 ‘Внутри объекта A1 находят-
ся или частью объекта A1 являются многие объекты А2 или 
большие объекты A2’.

 1. Часто в словосочетании вмещать в себя.
2. В форме СОВ указывает на то, что места для А2 хватило с 
трудом: Зал едва вместил всех желающих.
3. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А1 и А2: Всё, чего разум не вмещает, – не 
существует! (М. Горький); Репортеры [...] рассказывали 
о вещах столь ужасных, что их не вмещало воображение 
(Д. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дом <книга> вмещает (что-л.).
А2 • ВИН: вмещать столы и стулья <несколько рассказов>.

 Обширная комната в доме по Козицкому переулку вмещает 
в себя одновременно редакцию, издательство и бухгалтерию 
новорожденного журнала «Огонек» (Б. Ефимов). Каждый 
день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и 
веру, и радость, и отчаяние (А. Макаренко). Мандельштамов-
ский текст вмещает в себя многое, не предусмотренное те-
мой («Звезда», 2001). Мое сердце уже не вмещает всей боли 
и всех могил (Б. Окуджава).
СИН: включать; АНА: содержать; КОНВ: вмещать 1.
вмещать 2.2, СОВ нет; необиходн.
Резервуар вмещает десять тысяч тонн; Диск вмещает 500 
гигабайт.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вмещает A2 ‘Во вместилище или информаци-
онном объекте A1 может одновременно находиться не больше 
A2 объектов или единиц информации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Аудитория вмещает (столько-л. человек).
А2 • ВИН: (Багажник) вмещает два чемодана <двести ли-

тров>.
 Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по 

пятьсот – шестьсот человек (В. Шаламов). Зрительный зал 
Новосибирского театра оперы и балета вмещает 2000 зри-
телей («Звезда», 2002). Нет, не мог маленький чемоданчик 
Эсфири вмещать такого количества вещей (И. Ефимов). Со-
держимое бачка омывателя, вмещающего всего 2,3 литра 
жидкости, уходит очень быстро («Автопилот», 2002.12.15). 
В особый раздел объединены разговорники: 23 языка, на каж-
дый язык – по отдельной странице, вмещающей около 80 слов 
и выражений («Отечественные записки», 2003).
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КОНВ: вмещаться, помещаться, умещаться; входить; вле-
зать; ДЕР: вместимость; вместительный. [Б. И.]

ВМЕЩА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ вмес-
ти́ться.
вмещаться 1, чаще ОТРИЦ.
Чемоданы с трудом вмещаются в машину; В номер едва вме-
щались кровать и стул.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вмещается в А2 ‘В закрытом пространстве, 
вместилище или информационном объекте A2 достаточно ме-
ста для объекта или совокупности объектов A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вещи (с трудом) вмещаются (в чемодан).
А2 • КУДА: вмещаться в ящик <за стол>.

 Сумка была большая – в нее легко вмещались толстые 
рукописи, которые Женя обычно брала домой на уик-энд 
(Ю. Азаров). Она не может самостоятельно выйти гулять 
с двумя младшими близнецами: двухместная коляска не вме-
щается в лифт («Новые Известия», 27.08.2012). Так как все 
они не вмещались за этот столик, их сажали в две смены 
(Ф. Искандер). Сценарий был очень большой, он не вмещался 
в запланированный метраж, но Андрей не хотел заниматься 
сокращениями – он хотел снимать все (М. Туровская). Весь 
годовой дневник [Чехова] вмещается в полторы сотни стро-
чек («Нева», 2004).
СИН: помещаться, умещаться; входить; влезать; АНА: вти-
скиваться [Еле вместились в лифт – Еле втиснулись в лифт]; 
КОНВ: вмещать.
вмещаться 2, необиходн.
В бак вмещается около 50 литров бензина <пять килограмм 
белья>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вмещается в A2 ‘Во вместилище A2 может 
одновременно находиться не больше A1 объектов или веще-
ства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Тысяча человек <сто килограмм> вмещаются 

(куда-л.).
А2 • КУДА: вмещаться в дом <на полку>.

 Рог был и правда очень большой, в него вмещался литр вина 
(«Труд-7», 2006.10.07). В зал вмещается порядка 500 человек 
(«Московский комсомолец», 01.09.2012). В каждый четырех-
осный крытый вагон при двухъярусной укладке вмещается 50 
двигателей («Техника – молодежи», 1977).
СИН: помещаться, умещаться; входить; влезать; КОНВ: 
вмещать; ДЕР: вместительный. [Б. И.]

ВМИГ, НАРЕЧ; (наррат.)
Вмиг все исчезло; Пришла мама и вмиг успокоила ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ. Вмиг А1 ‘Событие А1 произошло за очень корот-
кое время или через очень маленький отрезок времени после 
точки отсчета’ [точкой отсчета может служить некоторое со-
бытие или момент речи].

 Оставшийся наверху Азазелло вмиг обглодал куриную ногу 
и кость засунул в боковой карманчик трико (М. Булгаков). Да 
не скачи ты, я своего попрошу – на машине вмиг добросит 
(Ю. Буйда). Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к 
нему прибежала (М. Пришвин). Окрик вмиг отрезвил Ирину 
(М. Милованов). Люсьен почти допела песню, как зазвонил 
телефон. Вмиг повисла гробовая тишина (В. Шукшин). По-
нравившуюся книгу она заглатывает вмиг и потом пару дней 
слоняется кругами по комнате («Домовой», 2002.12.04).
СИН: быстро, в один миг, мигом, сразу, тут же, мгновенно, 
моментально, молниеносно, обиходн. враз; АНА: в мгновение 

ока, одним махом, в два счета, разг. залпом, разг. в один при-
сест. [Б. И.]

ВНАЧА́ЛЕ, НАРЕЧ.
Вначале вам будет трудно; Дай вначале мне сказать; Вначале 
он мне даже нравился.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В первой части рассматриваемого временнoго 
отрезка и раньше каких-то других событий’.

 – Простить! Простить! – раздались вначале отдельные и 
преимущественно женские голоса, а затем они слились в один 
хор с мужскими (М. Булгаков). Пахуч и странен этот коктейль. 
Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он 
странен (Вен. Ерофеев). Во всяком новом лагере [...] он был 
вначале подавлен, грустен – пока не созревал у него план по-
бега (А. Солженицын). Давно я не был объектом такой интен-
сивной женской заботы. [...] Вначале я относил это за счет 
моей потускневшей индивидуальности (С. Довлатов). Оба вида 
заправки смешивают вначале с нейтральными овощами, луком 
и мясом [...] и только затем заливают квасом (В. Похлебкин).
СИН: сначала, уходящ. или обиходн. сперва, наррат. поначалу, 
необиходн. первоначально, прост. по первости; АНА: пре-
жде; раньше; ранее; прост. вперед [Вперед подумай, а потом 
говори], предварительно; необиходн. изначально; АНТ: потом, 
затем, позже, после [После поговорим]. [И. Л.]

ВНЕ, ПРЕДЛОГ с РОД.
вне 1
Вне дома; вне границ участка; вне поля зрения; вне зоны дей-
ствия сети.
ЗНАЧЕНИЕ. Вне А2 ‘не в пространстве А2’.

 Образные употребления применительно к обозначениям 
ментальных пространств: вне моего разумения; Я тоже ли-
тературовед, поэтому первый вопрос вне моей компетенции 
(М. Гаспаров).

 К счастью, вне школы они почти не видались (В. Набоков). 
Приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз 
и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч 
в увеличенном виде и вне микроскопа (М. Булгаков). Его та-
лант, его слава, его авторитет, его, в конце концов, профес-
сионализм, единственный в этой славной компании, – были 
очевидны всем и внутри Лефа, и, главное, за его пределами, 
вне стен квартиры в Водопьянном, в Гендриковом (Ю. Караб-
чиевский).
СИН: за, за пределами; АНА: снаружи; АНТ: в, внутри; ДЕР: 
вне... (внеположный)
вне 2
Вне очереди; вне плана; вне досягаемости; вне всякого со-
мнения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вне А2 ‘А1 имеет место, не будучи частью 
объекта или явления А2 или не подвергаясь действию А2, хотя 
обычно в таких условиях А1 не имеет места’.

 Тогда он вспомнил о только что проклятом суетном горо-
де как о некой полной жизни, вне которой он и ничего-то де-
лать не может (А. Битов). Разве мыслима свобода вне полной 
гармонии? (И. Эренбург). Такие мысли являлись у нее неожи-
данно, вне связи с предыдущим, и Клим всегда чувствовал в 
них нечто подозрительное, намекающее (М. Горький). Они – 
вне подозрений (Вс. Иванов). В русской филологии эта тема 
вне конкуренции (Ю. Карабчиевский).
АНА: без, помимо; АНТ: в (зависимости от времени года); по 
(плану), в соответствии с (планом); ДЕР: вне... (внеочередной).
◊ Вне времени см. ВРЕ́МЯ; Вне времени и пространства 
см. ВРЕ́МЯ; вне закона см. ЗАКО́Н; вне зависимости 
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см. ЗАВИ́СИМОСТЬ; вне себя от А2 ‘не контролируя свое 
поведение из-за чувства или состояния А2’: Он был вне себя 
от ярости. [О. Б.]

ВНЕДРИ́ТЬ, ГЛАГ; -рю́, ри́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ внедрён-
ный, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ внедря́ть.
внедрить 1
Внедрить яйцеклетку в слизистую оболочку; Внедрить вы-
пускников студии в театр; В телефонную трубку внедрили 
подслушивающее устройство.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внедрил А2 в А3 ‘Лицо А1, приложив усилия, 
переместило человека или объект А2 внутрь объекта А3 так, 
что А2 стал частью А3’.

 Расширенное употребление применительно к информаци-
онным объектам в роли А2 и информационному пространству 
в роли А3: Не исключено, что Сергей эту историю сам при-
думал и сам внедрил в местный фольклор (А. Генис).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внедрить молекулу (в живую клетку).
А3 • в ВИН: внедрить (датчик) в легкие.
 • внутрь РОД: внедрить (зонд) внутрь клетки.

 Тогда родилась идея в этот слабейший оркестр внедрить 
музыкантов-солистов (С. Спивакова). Кстати, итальянца 
внедрил в свою картину сам Павел Чухрай, тогда как у Гоголя 
это был такой же русский мошенник (А. Заозерская).
СИН: вставить, имплантировать; АНА: укоренить; переме-
стить, поместить; ввести; КОНВ: внедриться, проникнуть; 
ДЕР: внедрение.
внедрить 2.1
Внедрить новую идею в массы; Генри Форд внедрил в сознание 
американцев железный принцип: зарплата рабочего, изго-
тавливающего автомобиль, должна позволить ему купить 
эту машину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внедрил А2 в А3 ‘Лицо А1 ввело идею А2 в 
систему знаний или мнений А3 так, что А2 стал неотъемлемой 
частью А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внедрить идеи.
А3 • в ВИН: внедрить в сознание масс.
 • на ПР: внедрить (эту моду) на новой территории.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко внедрить; Он усиленно внедрял 
представление о своей исключительной одаренности.

 Откуда пришло к вам это убеждение, кто внедрил его в 
вас – этого я решительно не понимаю (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Философию работы у двигающейся ленты нужно 
внедрять в массы (А. Н. Толстой). С тех пор в стране стал 
падать престиж интеллигенции, внедрялась мысль о ее 
врожденной контрреволюционности (В. Шенталинский). 
Таня строила крупные, нарочито грубые украшения с черны-
ми агатами и раухтопазами, моду на которые собиралась 
внедрить на невском левобережье (Л. Улицкая). Внедряется 
схема, повторенная Мельгуновым и в более поздних «Вос-
поминаниях и дневниках» [...], согласно которой масонский 
заговор стал закваской революционных событий (НМ, № 9, 
1998).
СИН: ввести, укоренить; АНА: установить; КОНВ: проник-
нуть; ДЕР: внедрение.
внедрить 2.2
Внедрить новый способ сварки; внедрять достижения науки 
в практическую медицину; Ученые разработали и внедрили в 
производство новый способ получения интерферона.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 внедрил А2 в А3 ‘Лицо А1 сделало так, что 
идеи или изобретения А2 стали использоваться в практиче-
ской деятельности А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внедрить новый метод.
А3 • в ВИН: внедрить (безотходную технологию) в произ-

водство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внедрить достижения науки в практику; 
внедрить новый метод утилизации отходов в повседневную 
жизнь; открыть <изобрести, разработать> и внедрить.

 Уже созданы и внедряются в производство штаммы ми-
кроорганизмов, продуцирующих белки, гормоны, вакцины (Уп-
псальский корпус). Недавно я читала, что в скором времени 
будет изобретено и внедрено все необходимое для раскрепо-
щения женщины от бытовых забот (В. Аксенов). Волку уда-
лось получить около полусотни авторских свидетельств, кое-
что запатентовать, кое-что даже внедрить (Е. Козловский). 
Когда я разработала упрощенный метод шитья «Любакс», 
мы с мужем приехали в Ташкент его внедрять (Архив МК).
АНА: ввести; учредить; насадить; ДЕР: внедрение.
внедрить 3
Радисты, внедренные в расположение противника; Психолога 
внедрили в изучаемую группу; Она внедрила своих людей на 
фармацевтические фабрики.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внедрил А2 в А3 ‘Желая знать, что происходит 
внутри сообщества А3, лицо А1 сделало так, что человек А2 
стал частью сообщества А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внедрить агента.
А3 • в ВИН: внедрить (провокатора) в подпольную группу.
 • на ВИН: внедрить (своих людей) на фабрику.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Успешно внедрить; глубоко внедрить; 
внедрить агента в преступную группировку <в руководство 
фирмы>.

 Именно Бадаев внедрил на экспериментальную базу свою 
девицу, он же украл государственные секреты (А. Житков). 
Государство может изучать криминальные структуры, вне-
дрять в них своих людей, но оно ни в коем случае не должно 
ставить представителей преступных сообществ с собой на 
одну доску (А. Константинов). Когда ведомство Гиммлера 
смогло внедрить в дом Даллеса своего агента, [...] Шелленберг 
и Гиммлер узнали от этого агента много важного и интерес-
ного (Ю. Семенов). Подсадку (когда артист, внедренный в 
публику, до поры себя не обнаруживает) очень хорошо делал 
Владимир Яновскис (И. Кио).
СИН: заслать; АНА: укоренить; КОНВ: внедриться; ДЕР: 
внедрение. [О. Б.]

ВНЕДРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВНЕДРИ́ТЬ.

ВНЕЗА́ПНО, НАРЕЧ; наррат.
Внезапно раздался странный резкий звук; Она внезапно по-
бледнела и схватилась за сердце; Внезапно он встал и вышел 
из комнаты; Гроза началась внезапно.
ЗНАЧЕНИЕ. Внезапно произошло А1 ‘Произошло А1, причем 
говорящий или наблюдатель не ожидал, что произойдет А1 
или что А1 произойдет именно в данный момент, и поэтому 
А1 произвело на него сильное впечатление’.

 В числе привычек Нефедова была привычка удивлять нео-
жиданными поступками, неожиданными словами, была ма-
нера уезжать из дома внезапно (И. Бунин). Он пришел неожи-
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данно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же 
внезапно, точно и не заметив моего присутствия (В. Ходасе-
вич). Она шла, болтала руками, смеялась, пинала подвернув-
шийся мячик, и он летел через весь пляж, бросала кому-то 
что-то веселое и исчезала так же внезапно, как и появлялась 
(Ю. Домбровский). Вид черных развалин, внезапно открыв-
шихся глазам [...], недобрым предчувствием сдавил Петру 
сердце (Ф. Абрамов). Длинный сплошной ряд средневековых 
домов [...] то заливался веселым весенним солнечным светом, 
то омрачался внезапно и стремительно налетающими туча-
ми (В. Аксенов).
СИН: неожиданно, вдруг, как гром среди ясного неба; АНА: 
наррат. нежданно-негаданно, врасплох, уходящ. против ожи-
дания <ожиданий>, книжн. вопреки ожиданиям. [И. Л.]

ВНЕОЧЕРЕДНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е; офиц.
Внеочередная награда; внеочередной съезд; внеочередные рас-
ходы; Решил устроить внеочередную контрольную.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производимый раньше установленного срока 
или дополнительный’.

 Однажды дирекция захотела от нашего античного сектора 
какой-то срочной внеочередной работы (М. Гаспаров). Я бы 
сделал лучше внеочередной взнос за дом (В. Кунин). Конечно, у 
нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства 
(В. Распутин). Трусевич вернулся в Петербург и, получив вне-
очередную награду, позвонил бывшему директору департамен-
та полиции (Ю. Семенов). Начальник курса пошел ему навстре-
чу и разрешил внеочередное увольнение (Ф. Незнанский).
АНА: дополнительный; АНТ: плановый, запланированный. 
[О. Б.]

ВНЕСТИ́, ГЛАГ; -су́, -сёт, ПРОШ внёс, внесла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ внёсший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ внесённый, 
-ён, -ена́, ДЕЕПР внеся́; СОВ; НЕСОВ вноси́ть.
внести 1 ‘переместить’: внести поднос с фруктами.
внести 2 ‘вписать’: внести паспортные данные.
внести 3 ‘передать деньги’: внести плату за обучение.
внести 4 ‘быть причиной состояния’: внести в семью раздор.
внести 5, офиц. ‘предложить рассмотреть’: внести протест.

внести 1
Внести стол в комнату; внести поросенка из кухни; В рану 
была внесена инфекция.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внес А2 в А3 ‘Человек А1 переместил объект 
А2 в пространство А3 из пространства А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внести вещи (куда-л.).
А3 • в ВИН: внести (сервиз) в столовую.
А4 • из РОД: внести (чемоданы) из прихожей.
 • с РОД: внести (коляску) с балкона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом внести; внести мебель; внести 
что-л. внутрь комнаты; внести что-л. из коридора в комнату; 
внести скамейку с улицы в дом.

 Привезли новых раненых, вносили их в особняк (А. Н. Тол-
стой). Тут же (видимо, из кухни) внесли торт размером с 
круглый обеденный стол (Л. Петрушевская). Четыре ящика 
с наиболее ценными книгами Андрей Николаевич не доверил 
никому и сам погрузил их, сам внес в новую обитель (А. Азоль-
ский). Он и жену мою внес в вагон (В. Астафьев). В детсад 
вносили оклеенные яркими бумажками ящики (В. Аксенов). 
Вошел Ивлев, внес в кабинет запах талой земли, унавожен-
ных дорог и бензина – он гонял по району на мотоцикле 
(В. Шукшин).

СИН: втащить, затащить, занести; АНТ: вынести, выта-
щить; ДЕР: внесение.
внести 2
Внести коррективы в свою теорию; Он вносил в список одних, 
других безжалостно вычеркивал; На семинаре обсуждали 
окончательный текст и вносили последние поправки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внес А2 в А3 ‘Человек А1 добавил новую ин-
формацию А2 в текст или интеллектуальный продукт А3’.

 Расширенные употребления применительно к институтам 
в роли А1 и материальным объектам в роли А2 и А3: Только 
историческая наука вносит поправку в оценку современников 
(А. Н. Толстой); Лучников не готовил свою машину специаль-
но к гонкам, не вносил в нее никаких ухищрений, как делает 
большинство гонщиков (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внести сведения (о прописке).
А3 • в ВИН: внести (данные) в таблицу.

 Офицер хотел отвечать на остальные вопросы, но Турбин, 
внимательно следивший за каждой фразой, которую он вносил 
в протокол допроса, остановил его (В. Каверин). В нее [сводку] 
ежедневно вносились данные о ходе сева – весной, уборки – ле-
том, заготовок – осенью (А. Рыбаков). Лейтенант остано-
вился, внес в список личного состава новую фамилию, ини-
циалы, затем внимательно посмотрел на моториста 
(В. Солоухин). Лариса Васильевна стала читать своим тихим, 
ровным голосом, а Волжина по временам останавливала ее и 
вносила в верстку поправки (В. Лидин). Набоков вносил изме-
нения в свои поздние английские автопереводы и объявлял их 
самыми аутентичными, чтобы они быстрее нашли разно-
язычных переводчиков, чем если бы с русского (М. Гаспаров).
СИН: ввести, вставить, вписать; ДЕР: внесение.
внести 3
Внести деньги в кассу <на счет благотворительного фонда>; 
Нужно уже в марте внести первый взнос за машину; Он внес 
крупную сумму за мое лечение; Она не внесла вовремя плату за 
телефон; Чтобы получить право пользоваться библиотекой, 
нужно внести в фонд пять книг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внес А2 в А3 для А4 ‘Лицо А1 дало деньги или 
другие ценности А2 институту А3 за предоставленные услуги 
А4 или для цели А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внести миллион.
А3 • в ВИН: внести (деньги) в фонд.
 • на ВИН: внести (деньги) на счет [только со словом 

счет].
А4 • за ВИН: внести (задаток) за квартиру.
 • на ВИН: внести (деньги) на ремонт.
 • для РОД: внести (половину зарплаты) для помощи по-

страдавшим.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внести залог; внести плату вовремя <в 
срок, к сроку>; внести деньги с опозданием; внести плату 
за электричество; внести определенную сумму на текущий 
счет.

 Он [А. С. Пушкин] внес вклад в монастырскую кассу на соб-
ственную могилу (И. Сурат). Здесь каждый по две бутылки 
вносит (Л. Петрушевская). У нас подписка. Мы собираем день-
ги на памятник Ивану Грозному. Вы будете вносить? (М. Ар-
дов). Чтобы сельсовет не цеплялся к его доходам, внес боль-
шую сумму на постройку танка «КВ» (А. Приставкин). И хотя 
Егоров еще не сделал ставку на каурую, еще не внес свой рубль 
в кассу, у него все-таки замирает сердце (П. Нилин). «Для ин-



ВНЕСТИ 169 ВНЕШНОСТЬ

тереса», как выразилась окрыленная именинница, создали при-
зовой фонд, куда каждый внес по гинее (Б. Акунин).
СИН: вложить; АНА: перевести; ДЕР: внесение.
внести 4
Пение сверчка внесло в душу покой; Ее приход как всегда внес 
оживление.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внес А2 в А3 ‘Лицо или ситуация А1 является 
причиной состояния А2 лица или организации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внести радость.
А3 • в ВИН: внести в дом (сумятицу).

 Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то 
успокоение, нечаянную радость какую-то (В. Шаламов). Пись-
ма с просьбами от тети Шуры вносили в наш дом волнение 
(Ю. Трифонов). Итак, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всю-
ду вы вносите разрушение (А. П. Чехов). Чтобы не внести 
путаницы, не буду перечислять, кто чего читал рубцовское, 
но я читал и читаю «Вечерние стихи» (В. Астафьев). И реши-
лись в такой серьезный правительственный концерт внести 
элемент развлекательности – и пригласили меня (И. Кио).
СИН: привнести, принести, придать; ДЕР: внесение.
внести 5, офиц.
Внести законопроект в Думу; внести интересное предло-
жение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внес А2 в А3 ‘Лицо А1 предлагает организа-
ции А3 рассмотреть документ или информацию А2 и принять 
решение об их пригодности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внести проект.
А3 • в ВИН: внести в верхнюю палату.

 Один из депутатов внес в местный парламент законопро-
ект, запрещающий устанавливать дома ускорители («Наука 
и жизнь», 2006). Ввиду явной «липы» на этот приговор внес 
тогда протест председатель Верховного суда РСФСР (Уп-
псальский корпус).
АНТ: отозвать; ДЕР: внесение.
◊ внести свежую <живую> струю см. СТРУЯ́; внести свою 
лепту см. ЛЕ́ПТА. [О. Б.]

ВНЕ́ШНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
внешний 1
Внешний источник излучения; внешняя лестница; внешний 
периметр обороны; Корабль стал на внешнем рейде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся или функционирующий не внутри 
объекта А2’.

 1. Часто употребляется в функции существительного 
(СРЕДН): Чувствовал себя в том особом, наполовину при-
зрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в 
голубоватом тумане (А. Н. Толстой).
2. Сдвинутые употребления в сочетании со словами сторона, 
часть, слой в значении ‘та часть объекта, которая видна и 
доступна наблюдателю, находящемуся снаружи’: Внешняя 
сторона забора была только что покрашена; Внешний слой 
краски незначительно поврежден; Полтораста гостей сиде-
ли с внешней стороны поставленного покоем стола, – внутри 
возились шуты (А. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по отношению к ДАТ: (нечто) внешнее по отношению к 

личности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внешний мир; внешняя охрана; внешняя 
среда; внешнее воздействие; внешний источник излучения.

 Если, например, вещество состоит из двухатомных моле-
кул, то атомы в нем объединены общей внешней электронной 
оболочкой (Уппсальский корпус). Внешнему наблюдателю эти 
персонажи могут не нравиться (Ю. Щеглов). Преувеличен 
внутренний наш мир, / а внешний, соответственно, уменьшен 
(И. Бродский). Ситуация резко меняется, когда мощные внеш-
ние влияния совпадают со столь же масштабными сдвигами 
внутри общества (НМ, № 3, 1998). Не включая свет (хватало 
внешнего – от уличных фонарей), прошел в одну из амбула-
торных, где был мягкий диван (А. Слаповский).
СИН: наружный; АНА: верхний; АНТ: внутренний; ДЕР: 
внешность.
внешний 2
За внешним спокойствием скрывалось нетерпение; По внеш-
нему виду нельзя было понять, что она серьезно больна; Он 
оказывал ей внешние знаки внимания, но по-настоящему ею 
не интересовался.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наблюдаемый при непосредственном восприя-
тии, но часто не отражающий сути’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внешний эффект <блеск, лоск>; внешняя 
привлекательность <невозмутимость>; внешнее сходство; 
внешние различия; внешние признаки заболевания.

 Мембранный процесс имеет кажущееся, внешнее сходство 
с фильтрацией (Уппсальский корпус). Ваш вопрос при внеш-
ней своей простоте не так уж прост (В. Гроссман). За внеш-
ним благополучием скрывалось духовное нездоровье (В. Шен-
талинский). Говорят, что гениальность можно угадать по 
таким внешним приметам, как чуткий нос или проявления 
жадности (В. Аксенов).
СИН: наружный; АНА: кажущийся; поверхностный; показ-
ной; ДЕР: внешность; внешне.
внешний 3
Внешняя политика; внешняя разведка; Министерство внешней 
торговли; отдел внешних сношений Московской патриархии; 
Пришлось прибегнуть к заимствованиям на внешнем рынке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с отношениями с другими государ-
ствами или существующий и действующий за пределами дан-
ного государства’.

 Однако внешняя политика Андрея Боголюбского вызывала 
недовольство бояр Владимирского княжества (С. Сыров). В со-
временном мире ни одна страна не может развиваться изо-
лированно, замкнувшись в своих границах и игнорируя внешние 
факторы (Уппсальский корпус).
СИН: иностранный, зарубежный, уходящ. иноземный; АНТ: 
внутренний; ДЕР: внешне... (внешнеполитический, внешне-
экономический).
◊ внешний угол см. У́ГОЛ. [О. Б.]

ВНЕ́ШНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Привлекательная <идеальная> внешность; Он умел до неузна-
ваемости менять свою внешность.
ЗНАЧЕНИЕ. Внешность А1 ‘Совокупность зрительно вос-
принимаемых признаков А2 человека А1, на основании ко-
торых другие люди узнают А1 и которые часто оцениваются 
эстетически’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внешность моей сестры.
А2 • РОД: У нее была внешность кинозвезды.
 • КАКАЯ: броская внешность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Благородная внешность; непривычная 
внешность; европейская внешность; суровая <мужествен-
ная> внешность; отталкивающая <уродливая> внешность; 
неприметная внешность; яркая <броская, интересная, ро-
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скошная, эффектная, счастливая> внешность; внешность 
фотомодели; дефект внешности; описывать внешность; за-
ниматься своей внешностью; распознавать характер людей 
по внешности.

 В его внешности было что-то [...] от Есенина с картинки 
(В. Белоусова). Навстречу ей, поблескивая лысиной и радост-
ной, лично к ней направленной улыбкой, поднялся высокий ху-
дой мужчина с еврейской внешностью (Л. Улицкая). Тут дверь 
открылась и вышел мужчина довольно заурядной внешности, 
бледный (А. Слаповский). У молодой женщины была вообще 
странная внешность, какое-то резиновое лицо со стеклянны-
ми глазами и явно приклеенными ресницами (Л. Петрушев-
ская). Человека предугадать невозможно, по внешности 
определять – пустое занятие (Д. Гранин).
СИН: вид, облик, наружность; АНА: черты (лица); приметы 
[особые приметы]. [А. П.]

ВНИЗ, НАРЕЧ.
вниз 1
Идти вниз по лестнице; смотреть вниз.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По направлению к точке, которая находится 
ниже исходной точки перемещения или местоположения на-
блюдателя или говорящего’.

 1. Коннотации: нижняя (худшая) часть шкалы. А мой удел – 
катиться дальше, вниз (С. Есенин).
2. В контекстах, описывающих перемещение по рекам, значит 
‘по направлению к устью реки’: Барки ушли вниз.

 Из-за гребня, вниз к переправе, посыпались серые и черные 
фигуры, – сбегали, сползали на заду, скатывались, падали 
(А. Н. Толстой). Пароход уходит вниз по реке, догоняет до-
ждевую тучу, закрывавшую полнеба (К. Паустовский). Спу-
стились вниз во двор (Ф. Искандер). Человек крестился раз-
машисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой 
руки он будто тянул вниз свою собственную голову (В. Шала-
мов). – Та-ак...‒ пробормотала врачиха, немолодая и толстая, 
оттягивая ему вниз веки (М. Веллер). Павел подумал [...], что 
следовало, наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по 
течению и только затем повернуть поперек (В. Распутин).
СИН: книзу, поэт. долу; АНТ: вверх.
вниз 2
Падать вниз головой; лежать животом вниз; перевернуть 
листок текстом вниз.
ЗНАЧЕНИЕ. Вниз А1 ‘Так, что часть А1 находится или оказы-
вается ниже остальных частей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: носом вниз.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лежать <положить> лицом вниз, висеть 
вниз головой; перевернуть книгу заглавием вниз, держать 
бутылку горлышком вниз.

 Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую 
хвою (А. Н. Толстой). Так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, 
какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна 
вагона-ресторана (В. Пелевин).
СИН: книзу; АНТ: вверх.
◊ смотреть сверху вниз см. СМОТРЕ́ТЬ. [О. Б.]

ВНИЗУ́, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I, НАРЕЧ.
внизу 1
Деревня была внизу; Внизу увидели домик; Внизу была столо-
вая [см. тж 2]; Я был внизу; Внизу никого не было.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ниже местоположения наблюдателя или гово-
рящего’.

КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто относится ко всему предложению и тогда стоит в на-
чале предложения и отделяется от остальной его части паузой: 
Внизу шумело море.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
при существительных: Так летели в молчании долго, пока и 
сама местность внизу не стала меняться (М. Булгаков).
3. Чаще используется, когда имеет место непосредственное 
зрительное восприятие актуально наблюдаемой ситуации.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-то внизу; внизу справа; находиться 
внизу; увидеть внизу; появиться внизу.

 Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвя-
ми вдоль кирпичной стены, белье на веревках, на чистом дво-
рике по песку – разгуливающие павлины (А. Толстой). Две 
пушки еще спускали на тросах, и только третью тянул внизу 
трактор (Г. Бакланов). Дальше, как свечи, стояли высокие 
черные стволы опаленных осин, высоко вверху торчали боль-
шие уродливые сучья. Внизу – обгоревшие мхи, еще не обнов-
ленные ни единой живой травинкой (В. Белов).
АНА: вниз; АНТ: вверху.
внизу 2
Юбка с розовой полоской внизу; Внизу стояла подпись; Дом 
был двухэтажный, внизу была столовая [см. тж 1].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В нижней части объекта’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто относится ко всему предложению и 
тогда стоит в начале предложения и отделяется от остальной 
его части паузой: Внизу располагаются магазины.

 И внизу подпись – эдакая стремительная фиолетовая, зеле-
ная или черная молния (Ю. Домбровский). В комнатах, внизу и 
наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у ба-
бушки швейная машина: это спешили с приданым (А. П. Чехов). 
Камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к дру-
гу, внизу – темные, потом – выше – светлеют и вовсе слива-
ются с белой стеной (В. Шукшин). В некоторых дотошных 
изданиях [...] внизу давалось пояснение (Д. Бобышев).
СИН: снизу; АНТ: вверху.
II, ПРЕДЛОГ с РОД.
внизу 3
Внизу письма; Сноски даются внизу каждой страницы; Внизу 
постамента – стертая надпись.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В нижней части объекта А2’.

 В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был 
питейный дом, слышались пьяные крики и песни (Л. Н. Тол-
стой). Маленький командир алы со взмокшим лбом и в темной 
от пота на спине белой рубахе, находившийся внизу холма у 
открытого подъема, то и дело подходил к кожаному ведру в 
первом взводе (М. Булгаков). Что-то заныло и заболело внизу 
живота (Ю. Трифонов).
СИН: снизу [Свекровь трижды костяшками пальцев постуча-
ла снизу стола (Г. Щербакова)]; АНТ: вверху. [О. Б.]

ВНИКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВНИ́КНУТЬ.

ВНИ́КНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ вник, вни ́кла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вни ́кший и вни ́кнувший, ДЕЕПР вни ́кнув; 
СОВ; НЕСОВ вника́ть.
Вникнуть в смысл происходящего; вникать в текст; Он не 
может во все вникать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вник в А2 ‘Глубоко продумав А2, человек А1 
хорошо понял А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вникнуть в суть.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дотошно вникать; вникнуть в смысл 
речи; вникать в суть дела; лично вникать во все подробности 
<во все детали>; ни во что не вникать.

 С каким-то странным чувством, почти не вникая в проис-
ходящее, а, вернее, откуда-то зная его наперед почти дослов-
но, Саша смотрел на экран (З. Прилепин). Заботливо во все 
вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся 
Эмма Эрнестовна [...] вела его хозяйство, неслышимая и не-
зримая (Б. Пастернак). Профессор Неведов всех устраивал, 
потому мало во что вникал (Н. Кожевникова). Начальник по-
лиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их 
подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испы-
тания (Ф. Искандер). Председатель еще шевелил усами, си-
лясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове 
спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу 
(И. Ильф, Е. Петров). Но когда пошли обедать, он так вдум-
чиво вникал в меню, что я подумала: нет, кое-что подлинное 
для него есть (М. Гаспаров).
СИН: разобраться, вдуматься; АНА: всмотреться; вслу-
шаться. [О. Б.]

ВНИМА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; МН нет.
внимание 1
Внимание публики привлекла новая книга этого автора; Она 
постаралась отвлечь внимание ребенка от опасного пред-
мета; Учитель не способен удержать внимание школьников 
на протяжении всего урока.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние человека А1, при котором его ор-
ганы восприятия и мысли сосредоточены на объекте или 
ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внимание ребенка.
А2 • к ДАТ: внимание к деталям.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокое внимание; безраздельное внима-
ние; напрячь внимание; обращать внимание на что-л. [см. тж 
2.1], сосредоточить <сконцентрировать> свое внимание на 
чем-л.; привлечь чье-л. внимание к чему-л., обращать внимание 
кого-л. на что-л.; заострить внимание на чем-л.; отвлечь вни-
мание противника; ускользнуть от чьего-л. внимания; Удивило 
его внимание к мелочам быта.

 Он [Горький] требовал критики, выслушивал ее с благо-
дарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская 
похвалы мимо ушей (В. Ходасевич). Она поскребла пальцем по 
его кисти, словно чтобы привлечь его внимание к тому об-
стоятельству, что она держит его за руку (В. Пелевин). Но 
Ковычка снова заговорил, и Кораблев, отведя от меня лукавый 
взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием (В. Ка-
верин). Он не заметил, что она смотрит на него с тем жад-
ным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу 
(В. Распутин). Внимание поминутно отвлекается новыми сце-
нами (В. Белов).
АНА: сосредоточенность; внимательность; АНТ: невнима-
ние, рассеянность; ДЕР: внимательный.
внимание 2.1
Хозяйка окружила гостя трогательным вниманием; На нее 
никто не обращал ни малейшего внимания [см. тж 1].
ЗНАЧЕНИЕ. Внимание А1 к А2 ‘Отношение человека А1 к 
человеку А2, при котором А1 знает или старается узнать, что 
человеку А2 нужно, и делает это’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внимание хозяйки.
 • ПРИТЯЖ: твое внимание.
А2 • к ДАТ: внимание к людям.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подчеркнутое <особое> внимание; по-
стоянное внимание; проявить внимание; жаждать вни-
мания.

 Саня [...] чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, 
все напевала и откидывала голову назад (И. Бунин). Арти-
сты – это дети [...] Милые, неразумные, требующие посто-
янного внимания и заботы (В. Кунин). Какие хорошие вещи – 
человеческая взаимопомощь, человеческое внимание друг к 
другу (В. Панова). «Ты похож на Бельмондо», – говорили ему, 
и он тут же, отвечая на такое внимание к его особе, разы-
грал сцену из гангстерского фильма (В. Аксенов). Несколько 
раз я заставал ее в слезах, внимание к себе она не отвергала, 
давала убаюкать, я заворачивал ее в одеяло и качал как ребен-
ка (А. Иличевский).
АНА: забота, заботливость; внимательность; АНТ: невни-
мание; ДЕР: внимательный.
внимание 2.2
Пристальное внимание; Меня растрогало внимание к моим 
стихам: он многое помнил наизусть.
ЗНАЧЕНИЕ. Внимание А1 к А2 ‘Такое отношение человека А1 
к объекту или явлению А2, при котором А1 хочет знать А2 или 
узнать больше об А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внимание отца.
А2 • к ДАТ: внимание к стихам.

 Шварц рассказывал, а я интересовался всеми подробностя-
ми, и Шварц был польщен моим вниманием к его пьесе 
(Д. Хармс). У нее был редкий дар доброго внимания, которое 
так естественно и мило располагает пожилых людей к лю-
бимым дальним воспоминаниям (А. Куприн). Пристальное 
внимание к микромиру стало для него естественным спосо-
бом визионерства (А. Иличевский).
СИН: интерес; АНТ: невнимание; ДЕР: внимательный.
◊ Минуточку <прошу> внимания! ‘Говорящий предлагает 
выслушать важную информацию’; вниманию А2 ‘Слушайте 
информацию, касающуюся людей А2’: Вниманию пассажиров 
<посетителей, родителей>: не оставляйте детей без при-
смотра; Кто-л. весь внимание ‘Чьи-л. органы восприятия и 
мысли направлены только на определенный объект или явле-
ние’: – У меня к вам вопрос, который вам может показаться 
странным. – Я весь внимание (В. Пелевин); ноль внимания 
см. НОЛЬ; центр внимания см. ЦЕНТР; в центре внимания 
см. ЦЕНТР; принимать во внимание ‘учитывать при приня-
тии решения’: Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо 
знаешь, и если я терплю, то принимая во внимание твои бое-
вые качества (А. Н. Толстой); оставить А2 без внимания ‘не 
учесть А2 при принятии решения’: Слова, сказанные без души 
и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облечен-
ные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как 
бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение (Б. Пастер-
нак); предлагать А2 вниманию кого-л. ‘предлагать кому-л. 
познакомиться с информацией А2 или информацией, содержа-
щейся в А2’: Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, 
содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые 
кажутся мне небесполезными для понимания личности Горь-
кого (В. Ходасевич). [О. Б.]

ВНИМА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
внимательный 1.1
Внимательный читатель; Он был внимателен к мелочам; 
После вакцинации нужно быть внимательнее к своим ощу-
щениям.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявляющий внимание к объекту или явле-
нию А2’.

 Метонимические употребления применительно к текстам в 
роли А1: Летописи, столь внимательные к игумену, что сооб-
щали даже о его хворобах, на сей счет – молчат (А. Терехов); 
Пьесы освобождались от вдохновенной наивности, станови-
лись трезвее, внимательней к жизни (А. Володин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: внимательный к деталям одежды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень внимательный; подчеркнуто вни-
мательный; внимательный к мелочам.

 Чизмаджев не был, как мы уже отмечали, внимателен к 
деталям такого рода, и совершенно напрасно (А. Битов). Ле-
генда, самая невероятная, многое говорит внимательной 
душе (Д. Гранин). Я уже тогда был злым и внимательным к 
человеческим слабостям (С. Довлатов). Слуги народа гораздо 
внимательнее к своему здоровью, чем сам народ (В. Валеева). 
И на бульваре тоже придерживал ее за локоток – будьте вни-
мательны, Алла Альбертовна, здесь скользко (А. Геласимов).
АНА: поглощенный; сосредоточенный; АНТ: невниматель-
ный, рассеянный; ДЕР: внимательно, повнимательнее.
внимательный 1.2
Внимательный взгляд; внимательные глаза; внимательное 
лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий внимание к объекту или явлению’.

 Одна из старух держала за руку [...] худого парня лет во-
семнадцати, с очень внимательным взглядом красивых серых 
глаз (А. Волос). И только тут встал наконец с земли и ходил 
по тропе, [...] ища в траве – уже внимательным глазом – свой 
автомат и выброшенный беглецом пистолет (В. Маканин). 
Охранник тоже не спускал внимательного взгляда с Томки 
(А. Геласимов). Бах привык видеть его внимательное, напря-
женное лицо (В. Гроссман).
СИН: сосредоточенный, пристальный; АНА: поглощенный; 
АНТ: невнимательный; ДЕР: внимательно, повнимательнее.
внимательный 1.3
Внимательное чтение; внимательное изучение; вниматель-
ный досмотр; внимательный просмотр фильма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в процессе которого все замечается и 
учитывается’.

 Правила были подробные, минут на десять внимательно-
го чтения (И. Грекова). Это можно обнаружить только при 
внимательном изучении динамики процесса (Г. Николаев). 
Подвергнув длительному, внимательному осмотру, некото-
рых она [бобриха] безоговорочно пропускала, но если кто ей 
не нравился, она становилась против него на задние лапы и 
старалась вытолкнуть вон из лагеря (М. Пришвин).
СИН: сосредоточенный, пристальный; АНА: подробный; 
тщательный; АНТ: невнимательный; ДЕР: внимательно, 
повнимательнее.
внимательный 2
Внимательный хозяин; внимательный собеседник; Он был 
очень внимателен к посетителю <к нуждам подчиненных>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Замечающий потребности и желания А3 другого 
человека или животного А2 и старающийся их удовлетво-
рить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: (он был) внимателен к детям.
А3 • к ДАТ: внимательный к духовным потребностям кого-л.

 Алеша был необычайно внимателен к ней, помня о ее боль-
ном сердце, он все время сдерживал свой шаг (Ф. М. Достоев-
ский). Житейски мудрый и по-родственному внимательный 
Глеб посоветовал племяннику идти по его стопам на эконо-

мический факультет (А. Варламов). Она [мать], правда, и 
раньше была не так уж внимательна к его заботам: думала 
о своем (Б. Окуджава). Все были к зверьку внимательны и до-
бры, – и адъютант Вершков, и повар Орленев (В. Гроссман). 
Внимательна ли к нему [к ребенку] нянька? (А. Найман). 
– Если бы ты ко мне был так внимателен, как к моей собаке, – 
засмеялась Д. (Э. Володарский).
СИН: заботливый, чуткий, отзывчивый, участливый; АНА: 
предупредительный; деликатный, тактичный; АНТ: невнима-
тельный; ДЕР: внимательно, повнимательнее. [О. Б.]

ВНОВЬ, НАРЕЧ, необиходн. или наррат.
вновь 1
Вновь прийти; вновь уехать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Еще раз’.

 Часто в составе словосочетания вновь и вновь, указывающего 
на множественность повторений: Я перебираю прошедший год 
день за днем, вспоминаю вновь и вновь, переживаю, радуюсь и 
немножко грущу (М. Веллер).

 Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радо-
сти по поводу книг (М. Булгаков). Дальше шли какие-то желез-
ные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, 
и лишь на высоте третьего этажа вновь начались ступени 
(В. Каверин). Перешел трехполосную трассу с красивыми ав-
тобусами – самую широкую улицу, встреченную им, и вновь 
углубился в переулочки старой Риги (З. Прилепин). Даже сей-
час, когда, закрыв глаза, я оглядываюсь назад, во мне вновь с 
прежней силой оживают ощущения той зимы (Н. Шмелев).
СИН: снова, опять, еще раз, разг. по новой.
вновь 2
Вновь прибывший студент; Вновь назначенные министры 
будут приняты королевой.
ЗНАЧЕНИЕ. Вновь А1 ‘Событие А1 произошло незадолго 
до момента речи или какого-то временного ориентира в про-
шлом’.

 А1 выражается формами ПРИЧ ДЕЙСТВ или ПРИЧ СТРАД 
от глаголов, указывающих на начало существования, место-
нахождения, деятельности в качестве кого-л., получения 
чего-л.: вновь построенная железная дорога; помогать вновь 
поступающим больным; Назначено следствие по вновь от-
крывшимся эпизодам; Каждый вновь назначенный секретарь 
разоблачал своего предшественника – врага и террориста 
(В. Гроссман).

 Глядя на фотографию вновь образованного кабинета, мало 
он интересовался центральной фигурой, выдвинутой исто-
рией вперед (А. Битов). Все оглянулись на него, но как-то 
мельком, видно, вновь прибывший юнец их не заинтересовал 
(Б. Акунин). Ехал из Магадана на океанском пароходе вновь 
назначенный начальник лагеря (Ю. Домбровский).
СИН: недавно, незадолго, только что, свеже... (свежеиспе-
ченный).
◊ Вновь испеченный см. ПЕЧЬ. [О. Б.]

ВНОСИ́ТЬ, ГЛАГ; вношу́, вно́сит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
внося́щий; НЕСОВ; см. ВНЕСТИ́.

ВНУК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -и, -ов.
внук 1
Жить в окружении детей и внуков; рассказывать сказки вну-
ку; Внуки выросли и уехали в город.
ЗНАЧЕНИЕ. Внук А2 ‘сын сына или дочери человека А2’ [по 
аналогии – о животных: Адмирал, внук знаменитого Белого, – 
фаворит этого заезда].
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 1. Расширенные употребления применительно к человеку, 
который по возрасту мог бы быть чьим-то внуком’: Вы же мне 
во внуки годитесь (В. Белов).
2. Лицо женского пола называется внучка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: внук сестры.
 • ПРИТЯЖ: мой внук.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старший <младший> внук; мои будущие 
внуки; общие внуки; нянчить внуков; растить внука; ждать 
внуков; У нее три внука; У меня нет внуков.

 Этот милый дом был населен многочисленной профессурой: 
вымирающими старцами и их деканствующими детьми и 
аспирантствующими внуками (А. Битов). Иногда говорят, что 
внуков любят больше, чем детей (З. Прилепин). Внуки Ники-
тича – трое – тоже живут в большом городе (В. Шукшин).
АНА: сын; правнук; ДЕР: ласк. внучек, ласк. внучок, ласк. вну-
чонок, внучата; внучатый.
внук 2, только МН.
Наши внуки по-новому прочтут историю, осудят нас или 
оправдают; Внуки получат от нас в наследство отравленную 
воду и истощенные недра.
ЗНАЧЕНИЕ. Внуки А2 ‘Поколения, следующие за поколением 
детей поколения А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: внуки защитников Ленинграда.
 • ПРИТЯЖ: наши внуки.

 Старые поколения вымирают, не успев ничего сказать. [...]. 
Что будут думать наши внуки, если мы все молча уйдем? 
(Н. Мандельштам). А отступимся – значит, будут наши сыно-
вья и внуки снова проливать свою и чужую кровь, прорываясь 
к царьградским стенам (Б. Акунин). А вот внуки этих самых 
драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, 
разбили Карла Двенадцатого и Наполеона (А. Н. Толстой).
СИН: потомки, внуки-правнуки; АНА: сыновья; правнуки. 
[О. Б.]

ВНУ́ТРЕННИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
внутренний 1.1 ‘находящийся внутри’: внутренняя планировка.
внутренний 1.2 ‘не видимый снаружи’: внутренняя сторона об-
ложки.
внутренний 2.1 ‘происходящий в сознании’: внутренняя борьба.
внутренний 2.2 ‘относящийся к сути’: внутренняя связь событий.
внутренний 3 ‘происходящий внутри коллектива’: внутреннее рас-
следование.

внутренний 1.1
Внутренний двор; внутреннее кровоизлияние; внутренний 
орган; внутренние ресурсы организма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся или происходящий внутри 
какого-л. объекта’.

 1. Суженные употребления применительно к водным объ-
ектам, указывающие на то, что они почти окружены сушей, 
соединяясь с океаном или морем относительно узким проли-
вом: Проблема изменения уровня Мирового океана, окраинных 
и внутренних морей, а также прогнозирования этих измене-
ний постоянно привлекали внимание ученых («Геоинформати-
ка», 2002.09.25); Когда при солнце пошли на внутренний рейд 
Диксона, опять стало радостно (В. Конецкий).
2. Суженные употребления применительно к лекарствам, ко-
торые полагается пить или глотать: Для внутреннего употре-
бления [надпись на упаковке лекарств].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутренняя лестница; внутренние воды; 
внутреннее кровотечение; внутренние болезни; внутренняя 
планировка кафе; внутренние покои дворца.

 Шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, 
тускло освещаемым редкими свечами (А. Чаянов). Внутрен-
нее убранство чайного домика на первый взгляд очень непри-
тязательно (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 35). Летали с 
внутренних аэродромов на особо удаленные объекты, и даже 
однажды бомбили Берлин – немцы меж тем стояли у Ста-
линграда (А. Чудаков). Подымала крышку [пианино] и клала 
на внутреннее устройство (металлические штуковины, мо-
лоточки, колки, струны) том Мопассана, которого мне чи-
тать строго-настрого запрещали (Т. Бек). Вотрите соль во 
внутреннюю полость тушки (В. Похлебкин).
АНТ: внешний, наружный.
внутренний 1.2
Внутренняя сторона забора; внутренняя сторона лапы; вну-
тренний карман.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся частью объекта, которая недо-
ступна или плохо доступна для непосредственного восприятия 
снаружи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутренняя часть бедра; внутренняя 
сторона обложки; штамп на внутренней стороне пододе-
яльника.

 Он спустился к роднику и стал отмывать внутренние 
стенки котла (Ф. Искандер). На внутренней стороне крыш-
ки ее сундука был приклеен снимок царской семьи (А. Чуда-
ков). Для придания стойкости и внешнего вида с внутренней 
стороны ремень подшит тонкой кожей и прострочен 
(Б. Кенжеев).
АНА: изнаночный; АНТ: внешний, наружный, лицевой.
внутренний 2.1
Внутреннее перерождение; внутренняя борьба <жизнь>; 
внутренний голос; внутренний цензор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к сознанию или чувствам челове-
ка, происходящий в его сознании или ощущаемый им’.

 Употребляется в функции СУЩ СРЕДН: Все это только 
оболочка, скорлупа, внешняя форма, привычно действующая 
независимо от внутреннего и, может быть, даже вопреки 
ему (Э. Бурмакин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутренний опыт; внутренний мир; вну-
тренняя свобода <независимость>; внутренние переживания; 
внутреннее сопротивление; внутренний дискомфорт.

 Эта постоянная внутренняя работа и заставляла его 
[Е. Евстигнеева] уходить в себя, отдаляться от нас... (О. Ба-
силашвили). Я не мог не почувствовать его внутренней на-
пряженности – беспокойства или страха (В. Богомолов). 
Она суетилась, забивала внутреннее замешательство из-
лишней болтливостью и заботливостью (В. Астафьев). Со-
весть – внутренний голос, который предостерегает, что 
кто-то на тебя смотрит (Г. Менкен). Он не мог поверить в 
их [голосов, которые он слышал] внутреннее происхождение, 
считая, что галлюцинация должна каким-то образом от-
ражать внутренний мир больного (Н. Мандельштам). И я 
безумно гордился дивной подругой и внутренней свободой, 
которую наконец обрел наперекор упорному воспитанию 
(В. Рецептер).
СИН: подспудный, сокровенный; духовный, душевный; АНА: 
книжн. или спец. латентный; АНТ: внешний, наружный; 
ДЕР: внутренне.
внутренний 2.2, необиходн.
Внутренняя логика; внутренняя связь событий; внутренний 
смысл происходящего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к сути какого-л. явления’.

 «Суходол» ни на миг ничего не утрачивает из той терпко-
сти, из сдержанной силы [...], которыми весь он проникнут и 
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которые в сущности составляют его внутренний импульс 
(В. Ходасевич). Клим Самгин чувствовал внутреннюю строй-
ность и согласованность в этом чудовищно огромном хоре, 
согласованность, которая делала незаметным отсутствие 
духовенства, колокольного звона (М. Горький). Два смысла в 
жизни – внутренний и внешний, / у внешнего – дела, семья, 
успех, / а внутренний – неясный и нездешний – / в ответствен-
ности каждого за всех (И. Губерман). Реализм [...] сам собой, 
своей внутренней логикой, превращает Чужого – в своего 
(НМ, 1999, № 2).
СИН: сокровенный, глубинный; АНА: органический, органич-
ный; случайный; АНТ: внешний, поверхностный; ДЕР: вну-
тренне.
внутренний 3
Внутренняя рецензия; валовый внутренний продукт; Мини-
стерство внутренних дел; внутреннее расследование; Недо-
пустимо использовать армию во внутренних конфликтах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существующий, происходящий или действую-
щий внутри какой-то организации или страны’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутренняя политика; внутренний заем; 
внутренний рынок; внутренние дела страны; самолет вну-
тренних линий; правила внутреннего распорядка; фильмы для 
внутреннего употребления.

 Но знаю твердо, что обойтись без его [Г. Товстоногова] 
одобрения значило бы искривить законы внутренней жизни 
театра (В. Рецептер). С учетом того, что, невзирая на зре-
лый возраст, подполковник Казанзаки холост [...], решил про-
вести секретное внутреннее расследование (Б. Акунин). ЗАО 
«Седана» осуществляет часть поставок на внутренний ры-
нок (Л. Латынина).
АНТ: внешний.
◊ Внутренняя рифма см. РИ́ФМА; внутренний слух см. 
СЛУХ; двигатель внутреннего сгорания см. ДВИ́ГАТЕЛЬ. 
[О. Б.]

ВНУ́ТРЕННОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
внутренность 1
Внутренность шкатулки; Видна неярко освещенная внутрен-
ность палатки.
ЗНАЧЕНИЕ. Внутренность А1 ‘Пространство внутри замкну-
того объекта А1 вместе с находящимися в нем предметами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внутренность кошелька.

 Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала 
и сияла целыми кострами свечей (И. Бунин). Занавески за-
крывают от прохожих внутренности комнат или, наоборот, 
дают им видеть комнаты и людей в них (А. Азольский). Мыс-
ли звонко бились о пустую внутренность черепа, как язык о 
медный колокол (Е. Филенко). Проклятая ручка упала на мою 
спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутрен-
ность редакторского стула (И. Ильф и Е. Петров). Теперь 
внутренность того холодного сарая превратилась на экране 
в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа – 
театральной публикой (В. Набоков).
СИН: внутренняя часть, недра, утроба, разг. нутро; АНА: 
середина; сердцевина.
внутренность 2, только МН.
Внутренности жертвенного животного; Его внутренности 
болезненно реагировали на качку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Органы, расположенные в грудной и брюшной 
полости человека или животного А1’ [по аналогии – о движу-
щихся частях механизмов: внутренности часов; Максим стал 
копаться во внутренностях своей машины (М. Львова)].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внутренности курицы.
 • ПРИТЯЖ: наши внутренности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спазм внутренностей; выпотрошить вну-
тренности; копаться во внутренностях.

 Вертолет шел низко, его трясло и раскачивало так, что 
внутренности выворачивало наизнанку (А. и Б. Стругацкие). 
Он не просто медик, а патологоанатом, то есть вырезание 
человеческих внутренностей является для него обычным по-
вседневным делом (Б. Акунин). Выпотрошив тушу, оставив 
из внутренностей только печень и сердце, охотники потащи-
ли нерпу на связанных жердях к лодке (Ч. Айтматов). Есть 
внутренности жертв, чтоб о войне гадать, / Рабы, чтобы 
молчать, и камни, чтобы строить (О. Мандельштам).
СИН: внутренние органы, потроха, требуха; АНА: кишки. 
[О. Б.]

ВНУТРИ́, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I НАРЕЧ.
внутри 1.1
Внутри что-то дрожало и переливалось; Внутри располага-
лась мастерская.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В пределах замкнутого объекта’.

 В сочетании с группой у РОД указывает на то, что человек 
находится в определенном физическом или эмоциональном 
состоянии: Я не выношу семейных сцен, у меня от них все сла-
беет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть 
и не слышать (А. и Б. Стругацкие); Хозяин был дома, дверь 
открыл сам и посмотрел на Варю так, что внутри у нее по-
теплело (Б. Акунин).
КОНСТРУКЦИИ. Может относиться ко всему предложению: 
Внутри Кремль напоминал не монаршью резиденцию, а какой-
то муравейник (Б. Акунин). В этом случае наречие обычно 
стоит в начале предложения и отделяется от остальной его 
части паузой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восковые фигурки, пустые внутри; на-
ходиться внутри; обнаружить внутри колечко.

 Внутри сарайчик разделен перегородками на три каморки 
(А. П. Чехов). И чашечки были те же, синие снаружи, белые 
внутри (Л. Андреев). И он стал медленно спускаться с горы, 
чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там вну-
три (С. Козлов). На остановках к содому, стоявшему внутри, 
присоединялся снаружи шум осаждавшей поезд толпы (Б. Па-
стернак). Раньше внутри лежала частица Древа Истинного 
Креста Господня (Б. Акунин). Внутри были голые нары из 
цельного накатника, на земляном полу валялась черная, за-
копченная консервная банка (В. Шаламов). У Варвары Яков-
левны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не 
пугало (К. Паустовский).
СИН: в середине, в недрах, в глубине, разг. в утробе; АНА: 
внутрь; АНТ: снаружи, книжн. вовне; ДЕР: внутренность; 
внутренний; внутри... (внутриатомный).
внутри 1.2
Внутри он знал, что не поедет; Она раздражалась внутри, 
внешне оставаясь спокойной; Давно живя в городе, он внутри 
оставался деревенским мужиком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В мыслях или чувствах, не проявляя этого внешне’.

 Последние годы научной работой он занимался урывками, 
утешая себя, что подкапливает фактический материал [...]. 
Однако внутри знал, что затянул, что истина, поманившая 
его некогда, поманила иными дорогами и других (М. Ганина). 
Внутри чувствовал, что это может быть затишье перед 
бурей, и поэтому стал не в меру пугливым (Ю. Мамлеев).
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СИН: внутренне, в душе, в глубине души, про себя; АНТ: внеш-
не, наружно; ДЕР: внутренний.
II ПРЕДЛОГ с РОД; в сочетании с личными местоимениями 
допускает как формы с начальным «н», так и без него: внутри 
него <его>, внутри них <их>.
внутри 2.1
Тетрадь оказалась внутри ящика; Они гуляли внутри мона-
стырской ограды.
ЗНАЧЕНИЕ. Внутри А2 ‘В пределах замкнутого объекта А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутри страны; внутри оцепления; вну-
три ее тела; работать внутри сарая.

 Бирюков увидел, как ящик разломался и рассыпался. Вну-
три него ничего не было (Ю. Петкевич). Десятки рабов со-
брались вокруг облака, которое на глазах темнело, и внутри 
его зарождалось что-то фиолетово-сине-черное (А. До-
рофеев). Свечи с виду обычные, но фитилек внутри воска 
свободно скользит (Б. Акунин). Он почувствовал рукой, как 
дышат и переливаются внутри удава его неимоверные 
мышцы (Ф. Искандер). Еще не донес тебя до машины, как 
почувствовал, что внутри свертка – теплое и живое, хоть 
лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал 
(Ю. Казаков).
СИН: в, в пределах; АНТ: снаружи, вне, за пределами.
внутри 2.2
Внутри себя он сознавал, что не устоит перед искушением; 
Внутри него зрело ощущение силы.
ЗНАЧЕНИЕ. Внутри А2 ‘Происходя в мыслях и чувствах че-
ловека А2, но не проявляясь внешне’.

 Но Климов со своей развившейся проницательностью знал: 
при всей своей внешней дружественности внутри себя Вален-
тина Игнатьевна сухо-бесчувственна ко всем этим людям 
(Ю. Гончаров). В отличие от мужа, который давал чувствам 
волю, Людмила Савельевна переживала несчастье внутри 
себя (Ю. Петкевич). И он шел к ней, качаясь и дрожа неуто-
лимой дрожью от какой-то бушевавшей внутри его бешеной 
силы (В. Войнович). Крячко с удивлением чувствовал, что 
внутри него поднимается что-то упрямое (Н. Леонов, А. Ма-
кеев). Сергей крепко и решительно держал свою девушку под 
руку, хотя внутри себя не чувствовал этой решительности, 
а, наоборот, чувствовал растерянность и отчаяние (Ф. Ис-
кандер).
СИН: в; АНТ: снаружи, необиходн. извне. [О. Б.]

ВНУТРЬ, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I НАРЕЧ.
внутрь 1.1
Предъявляли паспорта и проходили внутрь; Окно открывает-
ся внутрь; Он осторожно заглянуть внутрь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В пределы замкнутого объекта’.

 1. Образные употребления применительно к мыслям и чув-
ствам человека: Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять 
мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкаю-
щими ее темными началами (Б. Пастернак).
2. Сдвинутые употребления в значении ‘съесть, проглотить’: 
принять лекарство внутрь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Войти внутрь; поместить <положить> 
что-л. внутрь; попасть <проникнуть> внутрь.

 На запах вина прилетают еще голодные осы, [...] они лезут 
в стаканчики, садятся на горлышко бутылки, одна упала 
внутрь (Ю. Гончаров). Она очистила их [туфли] от плесени 
и положила внутрь картонные стельки, вырезанные из старо-
го учебника, потому что вместо подметок там просто све-
тились дыры (М. Ганина). У небольшого магазинчика возле 

дороги «форд» притормозил, и его обитатель нырнул внутрь 
(Ю. Латынина). И, взглянув на его черное и сухое, как обо-
жженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми 
внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему ну-
жен был начальник участка (В. Распутин).
СИН: вовнутрь, в середину; АНТ: наружу, книжн. вовне.
внутрь 1.2
Шуба мехом внутрь; Легли в палатке головами внутрь.
ЗНАЧЕНИЕ. Внутрь А1 ‘Так, что часть А1 объекта находится 
внутри или как бы внутри объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: узором внутрь.

 На каждом была чукотская кухлянка – меховая рубашка, 
мехом внутрь, с капором для головы (В. Обручев). Женя мяла 
книжку, сложив ее переплетом внутрь (Б. Пастернак). Ее 
черно-пестрая шкура висела на коромысле внутрь шерстью, 
Мишка и Иван Африканович раскладывали теплые потроха 
(В. Белов). Лошади сбились в безумии в табун, головами 
внутрь (Б. Пильняк).
АНТ: наружу.
II ПРЕДЛОГ с РОД; в сочетании с личными местоимениями 
допускает как формы с начальным «н», так и без него: Достал 
кошелек и аккуратно положил пакетик внутрь него <внутрь 
его>.
внутрь 2
Внутрь коробки; Я заглянул внутрь шара.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В пределы замкнутого объекта А2’.

 Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился 
(А. Толстой). Озадаченно сдвинутые брови, взор, пустой и 
обращенный как бы внутрь себя (А. и Б. Стругацкие). Я за-
глянул внутрь чемоданчика: всё ли там на месте? (Вен. Еро-
феев).
◊ Носками внутрь см. НОСКИ́. [О. Б.]

ВНУ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, МН -чек.
внучка 1
Внучка жила с бабушкой; Внучке уже спать пора.
ЗНАЧЕНИЕ. Внучка А2 ‘дочь сына или дочери человека А2’ 
[по аналогии – о животных: Уже и у внучек Зори были свои 
внучки, а сама Зоря все еще жеребилась каждый год (В. Бе-
лов)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: внучка соседки.
 • ПРИТЯЖ: моя внучка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старшая <младшая> внучка; первая внуч-
ка; нянчить внучку; растить внучек; У нее две внучки; У меня 
нет внучки.

 Пока мы пробивались на платформу, нас все время оста-
навливали какие-то знакомые старухи – внуки декабристов, 
бывшие дамы, просто женщины (Н. Мандельштам). За ло-
коть ее поддерживала девушка, по-видимому внучка (А. Ры-
баков). И прекрасная внучка варяга / Не клянет половецкий 
полон (А. Блок). В тридцать лет он женился на англичанке, 
[...] внучке двух Дорсетских пасторов (В. Набоков).
АНА: внук; дочь; правнучка; ДЕР: ласк. внученька, внучкин.
внучки 2, только МН.
Внучкам этих прачек уже не придется полоскать белье в 
реке.
ЗНАЧЕНИЕ. Внучки А2 ‘Поколения женщин, следующие за 
поколением дочерей поколения А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: внучки этих женщин.
 • ПРИТЯЖ: наши внучки.
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 В тени елизаветинских боскетов / Гуляют пушкинских кра-
савиц внучки, / Все в скромных канотье, в тугих корсетах / 
И держат зонтик сморщенные ручки (А. Ахматова).
СИН: потомки; АНА: дочери; правнучки. [О. Б.]

ВНУША́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВНУШИ́ТЬ.

ВНУШЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН, -я.
внушение 1
Он поддается внушению, но только на время; Даже при осо-
бой восприимчивости к внушению полностью подавить волю 
человека невозможно.
ЗНАЧЕНИЕ. От внушить 1: А1 внушил А2 человеку А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внушение врача.
А2 • РОД: внушение (ученикам) определенных представле-

ний.
А3 • ДАТ: внушение пациентам (веры в свои силы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настойчивое внушение, лечебное внуше-
ние; сила внушения; лечение внушением; заниматься внушени-
ем; поддаваться внушению; быть подверженным внушению.

 Тут требуется особенный голос. Чарующий. [...] Владею-
щий колдовской притягательностью и гипнотической силой 
внушения (Л. Зорин). Трейдеры [...] зарабатывают приличные 
деньги путем внушения какому-нибудь арабскому принцу идеи 
торговать именно с его фирмой, а не с какой-либо еще 
(А. Иличевский). И когда однажды Екатерина, раздраженная 
честолюбивыми мечтаниями великой княгини, постаралась 
внушить Павлу недоверие к жене и к его и ее другу А. М. Разу-
мовскому, из этих внушений ничего не вышло (Г. Чулков). 
Саша выписал книгу «Внушение как путь к успеху» (В. Каве-
рин).
СИН: гипноз, гипнотизация; спец. суггестия; устар. магне-
тизм; АНА: убеждение; ДЕР: самовнушение.
внушение 2
Строгое внушение; Контролер сделал мне небольшое внуше-
ние; Он не успел закончить свое внушение – мы просто ушли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высказывание человека А1, который имеет в дан-
ной ситуации более высокий статус, чем человек А2, выража-
ющее недовольство действием, бездействием или свойством 
А3 человека A2, нарушающими, по мнению А1, моральные 
нормы, и содержащее указания, как А2 должен поступать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: внушение матери.
 • ПРИТЯЖ: отцовское внушение.
А2 • ДАТ: (сделать) внушение сыну.
А3 • за ВИН: внушение за опоздание.
 • насчет РОД: (получить) внушение насчет дисциплины на 

уроке.
 • что ПРЕДЛ: внушение, что пить за рулем нельзя.
 • «ПРЕДЛ»: Директор ограничился внушением: Вы долж-

ны были лично проконтролировать!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгое <суровое, серьезное> внушение; 
мягкое внушение; соответствующее <надлежащее> внуше-
ние; сделать внушение; выслушать внушение; Внушение по-
действовало <имело эффект>.

 Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежа-
щее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме гре-
ческого, говорил только немного по-абиссински (Н. Гумилев). 
Если Трояновскому вовремя не будет сделано внушение, то мы 
не ограждены от дальнейших крупных неприятностей с Аме-
рикой (А. Терехов). Пробу на алкоголь мы проводить не будем, 
ограничимся только устным внушением, что за рулем пить 

нельзя (В. Аксенов). Девочка что-то возмущенно пропищала 
и начала с обреченным видом собираться, попутно делая вну-
шения своей кукле (Д. Глуховский). Беспроволочная связь с 
домом прервалась, то ли вышел из строя передатчик, то ли 
заправлявшему в доме капитану Грекову надоели строгие вну-
шения командования (В. Гроссман).
СИН: выговор, нотация, нагоняй, разнос, проработка; АНА: 
замечание; упрек, укор, попреки; нравоучение, мораль; увеще-
вания; отповедь; порицание, осуждение; критика; придирка; 
окрик. [О. Б.]

ВНУШИ́ТЬ, ГЛАГ; -шу́, -ши́т; ПРИЧ СТРАД ПРОШ внушён-
ный, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ внуша́ть.
внушить 1
Семья внушает ребенку свои нормы и правила; Я внушал себе, 
что беспокоиться незачем; Он внушил жене, будто бы премии 
давать перестали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внушил А3 идею А2 ‘Человек А1, желая, чтобы 
человек А3 считал, что А2 истинно, сказал А3 то, что застави-
ло А3 так считать, возможно оказав на него психологическое 
давление’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: внушить (кому-л.) правильные принципы поведе-

ния.
 • что ПРЕДЛ: внушить, что пора ехать.
 • будто ПРЕДЛ: внушить, будто бы он обознался.
 • «ПРЕДЛ»: Внушал (ему): «Пора ехать домой».
А3 • ДАТ: внушил жене.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настойчиво внушать; исподволь внушать, 
внушить намеками; внушать детям; внушить самому себе; 
внушать, что сопротивление бесполезно; внушить дочери, 
будто жених ей не пара.

 Настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно 
(М. Булгаков). Я все еще старался внушить себе, что это не 
малярия, что это мне только так кажется, что у меня на-
чинается приступ (Ф. Искандер). Я легко внушаем, я охотно 
подчиняюсь воле более сильного, что Вам отлично известно 
по собственному опыту (Б. Акунин). «У меня жар, – сухо и 
беззвучно повторял Турбин и внушал себе: – Надо утром 
встать и перебраться домой» (М. Булгаков). И теперь, по-
сылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, 
чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что 
мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет 
(Ф. Искандер).
СИН: убедить, уверить, разг. вбить в голову; АНА: втолко-
вать; доказать; загипнотизировать; разг. прост. талдычить; 
ДЕР: внушение; внушаемый [Она чрезмерно внушаема].
внушить 2, преим. в форме НЕСОВ.
Внушать отвращение; внушить к себе уважение; состояние 
больного не внушает опасений.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 внушает человеку А3 чувство А2 ‘Человек 
или явление А1 являются причиной того, что у человека А3 
возникает чувство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Его вид внушал (беспокойство).
А2 • ВИН: внушать опасение.
А3 • ДАТ: внушать ребенку (страх).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тишина внушала смутное беспокойство; 
Его работа внушала ей благоговение; Своей воинственностью 
она внушала невольное почтение.

 «Эмоциональная оппозиция», – думал он, посматривая на 
сверстников глазами старшего, и ему казалось, что сдержан-
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ностью и отчужденностью он внушает уважение к себе 
(М. Горький). Вырастили, дали все, что могли, и внушили от-
вращение ко всему, что дали (М. Гаспаров). Море, любимое с 
детства море, впервые внушало мне отвращение, словно я 
плыл в грязном болоте (Ф. Искандер). Все эти бумаги, вы-
данные немецкими учреждениями, естественно, не внушали 
доверия (В. Богомолов).
СИН: вызывать, пробуждать, будить, вселять, возбуждать; 
АНТ: гасить. [О. Б.]

ВО и ВО́, ПРЕДЛОГ [без ударения обязательно в сочетании 
во мне и в сочетании со словами все, всякий: во всех, во всем, 
во всяком (случае); предпочтительно в сочетании со словом, 
начинающимся с двух или более согласных, из которых пер-
вой является л или р: во льдах, во рту, во рву; с ударением 
обязательно в сочетании во́ сто крат и в нар.-поэт. Во́ поле 
березонька стояла.]; см. В. [Е. У.]

ВО́БЛА, СУЩ; ЖЕНСК, -ы, МН -ы.
Вобла холодного копчения; Лучшая закуска к пиву – вобла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Морская рыба размером чуть больше ладони, 
употребляемая в пищу в вяленом или копченом виде’.

 1. Расширенные употребления применительно к вяленой 
речной плотве.
2. Коннотации: худощавость, сухость, безжизненность, скука.
3. Образные употребления для обозначения худых, жилистых 
людей [по коннотации сухости]: Держится как солдат, худю-
щая, в кожаной куртке [...] И от этой рыжей воблы зависит, 
пошлют ли его на завод (А. Рыбаков).
4. Образные употребления для обозначения скучных людей 
[по коннотации скуки]: Отставной профессор, понимаешь ли, 
старый сухарь, ученая вобла (А. П. Чехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Вяленая вобла; суп из воблы; чистить во-
блу; коптить воблу; Пахло воблой.

 Рыба – Женька признал в ней воблу: точно такие же жал-
кие обглоданные останки обычно лежали горками среди зо-
лотой чешуи в садике на Покровке (А. Етоев). Ты увидишь на 
столе воблу на мятой «Правде», бутылочку пивка и больше 
ничего (В. Пелевин). В нетопленных домах пахло воблой 
(В. Ходасевич). Извини, – сказал Агапов, раздирая зубами су-
хую, белую от соли воблу, обсасывая ребра, – я еще не обедал 
(Д. Рагозин). [О. Б.]

ВОВЛЕКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОВЛЕ́ЧЬ.

ВОВЛЕ́ЧЬ, ГЛАГ; -влеку́, -влечёт, -влеку́т, ПОВЕЛ -влеки́, 
ПРОШ -влёк, -влекла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вовлёкший, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ вовлечённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР вовлёк-
ши; СОВ; НЕСОВ вовлека́ть.
вовлечь 1
Он вовлек нас в свои хлопоты по обустройству дома; Ей уда-
лось вовлечь в подготовку спектакля весь класс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вовлек А2 в деятельность А3 ‘Человек А1 сде-
лал так, что человек А2 стал участвовать в деятельности А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вовлечь студента (в выпуск прокламаций).
А3 • в ВИН: вовлечь (братишку) в игру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упорно вовлекать попутчиков в разговор; 
невольно вовлечь брата в авантюру; вовлечь в непредвиденные 
расходы.

 Иван Васильевич [...] вовлек в сочинение воздушного пись-
ма юного вихрастого бутафора (М. Булгаков). Сочинение 

для детей, в которое Хармса [...] вовлек Маршак, шло у 
Хармса все натужнее, все труднее (В. Глоцер). В борьбу за 
четвертую комнату Иванько вовлек очень крупные силы 
(В. Войнович). Откуда ехали эти два человека, вовлекшие 
меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял 
(А. Грин). Разумеется, Надежда Васильевна тоже была 
вовлечена в бесконечный круг обыденных забот (А. Волос). 
Любопытно стало – как Вася выпутался из переделки [...] в 
которую вовлек нас, не по злому умыслу, конечно? (В. Сли-
пенчук).
СИН: привлечь, завлечь, затянуть, втянуть, разг. втравить; 
КОНВ: вовлечься; АНТ: отстранить; ДЕР: вовлеченность.
вовлечь 2, БЕЗЛ.
Толпа вовлекала в свою орбиту все новых людей; Лодку во-
влекло в водоворот.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вовлек А2 в А3 ‘Перемещающийся объект или 
перемещающаяся масса объектов А1, в контакте с которой на-
ходился предмет или человек А2, была причиной того, что А2 
переместился вместе с А1 в место А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Течение вовлекло (пловца в омут).
А2 • ВИН: вовлечь партнера (в круг).
А3 • в ВИН: вовлечь (щепку) в водоворот.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ТВОР: Течением вовлекло (в омут).
А2 • ВИН: вовлечь пловца (в омут).
А3 • в ВИН: вовлечь в омут.

 Вовлекая все новых и новых людей, человеческий ком пока-
тился в сторону площади Победы (В. Громов). Нежно обнимая 
за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного кра-
савца со светлой вьющейся и холеной бородой (М. Булгаков). 
– Пройдемте, – взял на себя ответственность за решение Со-
шка, с отвращением стиснул грязное тощее плечо посетите-
ля и вовлек внутрь (М. Веллер). Внезапно где-нибудь на краю 
площади возникал маленький водоворот драки, постепенно 
вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество 
людей (Ф. Искандер).
СИН: затянуть, втянуть. [О. Б.]

ВО́ВРЕМЯ, НАРЕЧ.
вовремя 1
Самолет улетел вовремя; Я не успел вовремя сдать работу; 
Рановато: нас звали к шести, давай лучше подождем и при-
дем вовремя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Точно в заранее назначенное время’.

 Семен Еремеевич был человек простой, приходил на работу 
всегда вовремя, здоровался с секретаршей за руку и иногда 
даже писал в стенгазету заметки под псевдонимом «Муха» 
(С. Антонов). Первое время он очень интересовался рыбкой – 
кормил ее, менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и 
иногда даже забывал ее вовремя покормить (Н. Носов). Но 
Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она 
только открывала [магазин] вовремя, а в остальные часы, 
когда не было народу, могла находиться дома (В. Распутин). 
Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться 
грамоте (К. Паустовский). Незадолго до смерти он вдруг ска-
зал: – Кто приходит вовремя, всегда приходит слишком рано 
(Ф. Искандер).
СИН: в срок, своевременно, минута в минуту.
вовремя 2
Ты как раз вовремя, мы собираемся обедать; Ты очень вовремя 
позвонил, если бы не ты, она бы меня убила; Я, кажется, не 
вовремя – зайду в другой раз.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В подходящий или нужный момент’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <чрезвычайно, удивительно> во-
время; Я вовремя?; Вы не совсем вовремя.

 На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Ли-
дию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда 
с нежностью и теплотой. За что? [...] За доброе слово, ска-
занное вовремя (В. Шаламов). Простите, если я не вовремя 
(М. Булгаков). Фадеев был холодным и жестоким человеком, 
что вполне совместимо с чувствительностью и умением во-
время пустить слезу (Н. Мандельштам). И еще хорошо, что 
все хорошо кончилось! Не затормози шофер вовремя, и все 
кончилось бы гораздо хуже (Н. Носов). К счастью, его во-
время заметили и, задыхающегося, вытащили из петли 
(Ф. Искандер). Все у него получалось удивительно вовремя и 
складно (В. Каверин).
СИН: своевременно, кстати. [И. Л.]

ВОВСЮ́, НАРЕЧ.
Работа шла вовсю; Петухи вовсю кукарекали; Зал уже вовсю 
смеялся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С предельной интенсивностью’.

 Вовсю подкапывали молодую картошку (В. Распутин). Уже 
вовсю тянуло с кухни борщом (А. Дмитриев). А баня вовсю 
топилась (В. Шукшин).
СИН: сильно, мощно, изо всех сил, во всю силу, во всю мочь, 
что есть силы, разг. со страшной силой; АНА: основательно, 
как следует; разг. напропалую; АНТ: слегка, едва, слабо, чуть, 
чуть-чуть. [О. Б.]

ВО-ВТОРЫ́Х, НАРЕЧ.
во-вторых 1, в функции вводного слова.
Во-первых, не хочу, во-вторых, не могу; Невеста, во-первых, 
красива, во-вторых, богата; Это во-вторых.
ЗНАЧЕНИЕ. Во-вторых, А1 ‘А1 – вторая по важности или по 
порядку упоминания говорящим ситуация или объект в ряду 
других подобных ситуаций или объектов’.

 Во-первых, он был богат, а во-вторых, только что при-
ступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет 
(И. Бунин). Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы 
наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские 
(М. Булгаков). Во-первых, не знаю, [...] а, во-вторых, даже 
если бы и знал, не имел бы права говорить (Ф. Искандер). 
Во-первых, они [брюки] были недостаточно широкие; во-
вторых, недостаточно длинные (Н. Носов). Я на тебя, ко-
нечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я 
прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать [...]; во-
вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию (В. На-
боков).
СИН: ≈ второе [В мою задачу в тот момент входили, по 
крайней мере, два действия – первое: доказать себе, что я не 
трушу, и второе: отучить прабабку от ее ужасной религии 
(М. Палей)].
во-вторых 2, разг.
Она поинтересовалась здоровьем, успехами детей, а во-
вторых спросила, давно ли видели соседа.
ЗНАЧЕНИЕ. Во-вторых А1 ‘делать А1, придавая этому дей-
ствию меньшую важность по сравнению с предшествующим 
действием’.

 Вместо того, чтобы говорить только о злоупотреблениях 
одного человека – Кассарина – и молчать обо всем остальном, 
он обрушил свой гнев на руководство партии и КГБ и только 
во-вторых изобличал Кассарина (Ф. Незнанский).
АНА: в меньшей мере. [О. Б.]

ВО ГЛАВЕ́, ПРЕДЛОГ, с формой РОД.
Во главе правительства; во главе флотилии; Во главе колонны 
шел оркестр.
ЗНАЧЕНИЕ. Вводит указание на лицо, главное в каком-л. деле 
или иерархии, либо на первый объект в последовательности 
перемещающихся объектов.

 Метонимическое употребление применительно к именам 
лиц: во главе турнирной таблицы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Во главе государства <парламента>; во 
главе учреждения <учебного заведения>, во главе театра 
<оркестра>; во главе войска <мятежников>; во главе заба-
стовочного движения <путча, мятежа>; встать <стать> 
во главе, быть <стоять> во главе, идти во главе чего-л; иметь 
кого-л. во главе.

 Но Комитет общественной безопасности, во главе с зем-
ским доктором Рудневым, перестал существовать (А. Н. Тол-
стой). Данилу влили в новую бригаду, составленную почти 
сплошь из недавних фронтовиков, поставив во главе ее 
опытного бригадира (В. Астафьев). За столом собралось всё 
взрослое население Николаевки во главе с председателем 
местного колхоза (И. Архипова). Во главе забастовочной вол-
ны выступили горняцкие коллективы («Отечественные запи-
ски», 2003).
КОНВ: во главе с кем-л. [Министр во главе делегации – деле-
гация во главе с министром].
◊ во главе стола ‘на почетном месте за столом’: Во главе сто-
ла восседала доцент, ведущая эти семинары (М. Король). 
[М. Г.]

ВО ГЛАВЕ́ С, с формой ТВОР.
Жюри во главе с бывшим чемпионом мира; избирательный 
блок с социал-демократами во главе.
ЗНАЧЕНИЕ. Указывает на лицо, главное в какой-то иерархии 
или группе лиц.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государство во главе с президентом <ко-
ролем>; система государственного управления с парламен-
том во главе; система церковного управления с патриархом 
во главе; колонна с оркестром во главе, толпа с бывшим по-
лицейским во главе.

 Силы добра представляли три богатыря во главе с Ильей 
Муромцем («Народное творчество», 2004). Автор очерка пи-
шет о [...] классиках архитектурного авангарда во главе с 
К. Мельниковым («Октябрь», 2001). На сцене БДТ – знамени-
тые артисты во главе с Товстоноговым (И. Кио). Москва, 
например, учредила свою собственную независимую митро-
полию во главе с Митяем, а потом – Пименом (И. Мейен-
дорф).
КОНВ: во главе [Делегация во главе с министром – министр 
во главе делегации]. [М. Г.]

ВО́ГНУТЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое.
Вогнутое зеркало; вогнутая поверхность; самовар с вогнутым 
боком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, поверхность которого представляет собой 
небольшое углубление’.

 Чуть в стороне лежал человек с вогнутым, как у идола с 
острова Пасхи, лицом (А. Кабаков). Берег моря образовывал 
длинную вогнутую дугу, и друзья полетели по прямой, над мо-
рем (В. Пелевин). Было чувство, словно оружие – естествен-
ное продолжение его руки, напряженной, жаждущей облег-
чения: нажать вогнутую гашетку (В. Набоков).
АНА: вдавленный; АНТ: выпуклый; плоский, ровный. ДЕР: 
вогнутость. [О. Б.]
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ВОДА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, ВИН во́ду, МН во́ды, вод, во́дам 
и устар. вода́м; на́ воду (спустить), на во́ду и на́ воду (смо-
треть), по́ воду [=за водой], по́д воду и под во́ду (уйти, спу-
ститься).
вода 1.1 ‘жидкость без цвета и запаха’: пить воду.
вода 1.2 ‘напиток на основе воды’: газированная вода.
вода 2.1 ‘водная поверхность’: Чайка села на воду.
вода 2.2, спорт. ‘водная дорожка’: плыть по второй воде.
воды 3.1 ‘водная масса водоема’: воды Байкала.
воды 3.2 ‘водная масса какого-л. пространства’: подземные воды.
воды 4, уходящ. ‘курорт с лечебной водой’: проводить лето на во-
дах.
воды 5, разг. ‘околоплодные воды’: Воды отошли.
вода 6, перен. ‘малосодержательная часть текста’: В докладе много 
воды.

вода 1.1, МН нет.
Пить воду; круговорот воды в природе; Без воды нет жизни 
на Земле; Вода кипит; За ночь вода в бочке замерзла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прозрачная бесцветная жидкость без особого 
запаха, имеющая естественное происхождение и являющаяся 
одним из основных условий жизни на Земле, которую пьют а 
также используют для различных бытовых, хозяйственных и 
промышленных нужд’.

 1. В форме РОД образует отдельное высказывание, выра-
жающее просьбу или требование дать напиться: Воды!
2. Суженные употребления в значении ‘водопровод’: провести 
воду; отключить <включить> воду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Речная <озерная, болотная, морская, оке-
анская, колодезная, водопроводная> вода, вода реки <озера, 
бассейна>; холодная <ледяная, теплая, горячая> вода; про-
зрачная <чистая, свежая, мутная, замутненная, пенистая, 
грязная> вода; голубая <зеленоватая, бурая> вода; сладкая 
<невкусная, пресная, горькая, соленая> вода; мягкая <жест-
кая> вода, освежающая <обжигающая> вода; питьевая 
<промышленная> вода; кипяченая <сырая> вода; святая 
вода; живая <мертвая> вода [в фольклоре – средство вос-
крешения]; литр <тонна, много, мало, чуть-чуть> воды; 
струйка <капелька> воды, толща воды; уровень воды; из-
быток воды; стакан <графин, кастрюля, чайник> воды; по-
требление воды; очистка воды; впитать воду; взболтать 
<налить, вылить, перелить, загрязнить, кипятить> воду; 
напиться воды; обливаться <умываться> водой; поливать 
<мыть, спрыскивать> водой; ходить за водой <уходящ. 
по́ воду>; варить <размачивать, охлаждать> в воде; сгнить 
<раздуться> от воды; находиться под водой; уйти под воду, 
погрузиться в воду; захлебнуться в воде; Вода покрывает 
асфальт; Вода течет <льется, бежит, мчится, несется, 
уходит, обрушивается, капает, брызжет, стекает, сочит-
ся>; Вода журчит <булькает, поет, звенит, ревет>; Вода 
кипит <бурлит, пенится, замерзает>; При нагревании вода 
расширяется; Вода испарилась.

 Вода эта излечивает все болезни, какие есть на земле, и 
даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди 
(Е. Шварц). Его санитарная сумка, как он ни берег ее от воды, 
в конце концов тоже намокла (В. Быков). Египтяне освежали 
воду с помощью меди («Знание – сила», 2003). Вода была го-
рячей, от нее шел пар, около нее грелись, в ней купались, ее 
пили (Я. Зубцова). Вода сильнее всего, она точит камень и 
тушит пламя (С. Спивакова).
СИН: разг.-шутл. аш-два-о, спец. H2O, влага; ДЕР: водица, во-
дичка; водоем; водяной1 [бояться водяного]; водник; водянка; 
водный; водяной2 [водяная баня]; водянистый; водо... [водо-
хранилище; водоворот; водопад; водопой; водораздел; водо-

росли; водолаз водопровод; водостойкий, водоотталкиваю-
щий, водоплавающий, водолюбивый]; гидро... [гидрокостюм, 
гидромассаж, гидромеханика, гидростанция].
вода 1.2, МН нет.
Розовая <брусничная> вода; купить бутылку газированной 
воды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Напиток, обычно безалкогольный, сделанный 
на основе воды, или водный раствор какого-л. вещества, слу-
жащий для лечебных или гигиенических целей’ [обычно с 
определением].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сельтерская вода; туалетная <лечебная> 
вода.

 Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя 
блюдами (В. Брюсов). Они взяли разноцветное мороженое, и 
она жадно пила фруктовую воду (М. Анчаров).
СИН: разг. минералка; водичка.
вода 2.1
Добраться до деревни по воде; Куда ни посмотри – вода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Водная поверхность’.

 Может обозначать уровень водной поверхности: низкая 
<высокая, полная> вода; Вода поднялась <опустилась> до 
критической отметки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вода прибывает <поднимается, убыва-
ет>; Вода вышла из берегов.

 – Кругом вода! – с тоской говорил один белобрысый матро-
сик с большими серыми глазами, который все еще не мог при-
выкнуть к морю (К. Станюкович). Алик [...] окунулся, пошел 
обратно, небрежно хлопая ладонью по воде (В. Аксенов). 
– Прилив начался, – говорит отец. – Вода пошла, прибывает 
(Ю. Казаков). Чтоб на сто процентов / Исполнить закон; / 
Чтоб видеть воочью: / Во славу природы / Раскиданы звери, 
Распахнуты воды (Э. Багрицкий).
АНА: гладь.
вода 2.2, МН нет; спорт.
Заплыть в чужую воду; плыть по второй воде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Водная дорожка, по которой перемещается пло-
вец или гоночное судно’.

 Выражение короткая вода используется применительно к 
дорожке в 25-метровом бассейне, а длинная вода – к дорожке 
в 50-метровом.
СИН: дорожка.
воды 3.1, преим. в форме МН.
Воды Волги <Амура>; крещение в водах Иордана.
ЗНАЧЕНИЕ. Воды А1 ‘Водная масса водоема А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Воды Байкала.
 • КАКИЕ: байкальские воды.

 Медленные глинистые воды текли неведомо куда, таин-
ственно изогнутые деревья стояли над ними (Ю. Домбров-
ский). Полярный океан почти ласково стелил перед ним свои 
зеленоватые, как японская яшма, воды (В. Пикуль). Поверх-
ностные воды Черного моря содержат хлор, йод, бром, суль-
фаты, карбонаты, натрий, калий («Туризм и образование», 
2001.03.15). Знаменитый в те годы Льюис Хамон, предсказав-
ший в свое время Григорию Распутину смерть в водах Невы, 
предупредил своего знакомого журналиста Стейла о том, 
что предстоящее путешествие будет крайне опасным (В. Ко-
маров).
воды 3.2, в форме МН.
Внутренние воды; заплыть в нейтральные воды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Водная масса, находящаяся в пространстве А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: подземные <грунтовые> воды.
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 Морские коньки населяют прибрежные воды тропических 
и субтропических морей («Знание – сила», 2003). Шифровка 
повелевала командиру крейсера «Лайон» срочно выходить в 
море, покинуть территориальные воды страны (А. Азоль-
ский). Достигну я нейтральных вод к утру или нет – вопрос 
жизни и смерти (В. Скворцов).
воды 4, в форме МН; уходящ.
Ехать на воды; лечиться водами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, где находится минеральный источник 
с целебными свойствами и куда люди ездят для того, чтобы 
пить воду этого источника, или вода этого минерального ис-
точника’.

 Дамы на водах еще верят в нападения черкесов среди бело-
го дня (М. Ю. Лермонтов). Поезжайте в Киссиген или в Эмс, – 
начал доктор, – там проживете июнь и июль; пейте воды; 
потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль: лечиться 
виноградом (И. А. Гончаров). Я бы поехал на воды, как реко-
мендовал мне доктор Шварц (С. Довлатов). Доктора все уго-
варивали меня поехать лечиться на воды – тогда уже нача-
лась моя болезнь, – но все было некогда (М. Шишкин).
АНА: курорт; бювет.
воды 5, в форме МН; разг.
Ночью у нее отошли воды, начались схватки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкость, заполняющая оболочку плода во вре-
мя беременности’ [часто с глаголом отходить <отойти>].

 Она вышла в коридор, вдруг у нее начали отходить воды. 
– Воды отошли, – вслух сказала Маша (Н. Горланова).
СИН: околоплодные воды.
вода 6, в форме ЕД; перен.
Текст разочаровал: слишком много воды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Элементы научного или публицистического тек-
ста, никак не связанные или мало связанные с его основным 
содержанием’ [обычно со словом много].

 Ильцев не стал читать эти статьи – вода (А. Житин-
ский).
◊ большая вода ‘половодье’: Весенняя большая вода, отшу-
мев на перекатах, успокаивается здесь в ямах и на отмелях 
(А. Адаменко); вольная вода ‘глубокое место, пригодное для 
стоянки судов’; вешняя <весенняя, полая> вода ‘вода, раз-
лившаяся после вскрытия реки весной’; огненная вода устар. 
или шутл. ‘водка’: Киномеханик [...] разливает из графина 
багровую огненную воду, настоянную на клюкве (Б. Кенжеев); 
талая вода ‘вода, образующаяся в результате таяния сне-
га или льдов’; чистой <чистейшей> воды А1 ‘А1 в самом 
ярком своем проявлении’: Это чистой воды вранье; Босс – 
бандит чистой воды, бывший одесский цеховик (С. Бородин); 
чистой воды А1 (о драгоценных камнях) ‘совершенно про-
зрачный’: чистой воды бриллиант <рубин>; буря в стакане 
воды см. БУ́РЯ; в огонь и в воду (идти) см. ОГО́НЬ; концы в 
воду (спрятать) см. КОНЕ́Ц; как в воду опущенный ‘очень 
грустный’: После выволочки от хозяина он ходил как в воду 
опущенный (А. Яковлев); как две капли воды см. КА́ПЛЯ; как 
рыба в воде см. РЫ́БА; как с гу́ся вода см. ГУСЬ; седьмая 
вода на киселе ‘очень дальний родственник’: Выяснилось: 
никакие они не жена и дочь, а так, дальняя родня, седьмая 
вода на киселе (А. Приставкин); (быть) тише воды, ниже 
травы ‘держаться так, чтобы не обращать на себя внимания’: 
Возвращайся немедленно в Киев, – продолжал Азазелло, – сиди 
там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Мо-
скве не мечтай, ясно? (М. Булгаков); мутить воду ‘своими 
высказываниями пытаться создать у окружающих неверное 
представление о текущей ситуации, чтобы изменить их отно-
шение к происходящему на плохое и извлечь из этого пользу 

для себя’: Давайте зададим себе вопрос: кто мутит воду, кто 
распускает слухи? (Ю. Домбровский); водой не разольешь 
(кого-л.) ‘двое людей являются близкими друзьями и большую 
часть времени проводят вместе’: Так всегда дружили, водой не 
разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как дикари 
(В. Распутин); вилами по воде (писано) см. ВИ́ЛЫ; вывести 
на чистую воду (кого-л.) ‘разоблачить человека, скрывающего 
свой плохой поступок’: Мишка все следил за Малафейкиным, 
не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста 
(В. Шукшин); выйти сухим из воды ‘совершив что-л. плохое, 
остаться безнаказанным’: Представим себе, например, очень 
умного и расчетливого человека [...], который ограбил казну 
[...], но поступил при этом так осторожно и ловко, что вы-
шел сухим из воды (Л. М. Лопатин); как в воду кануть ‘уехав, 
на протяжении долгого времени не давать о себе знать, так 
что никому не известно, где человек находится и что с ним’: 
Мама несколько раз ходила в военкомат, пытаясь выяснить 
судьбу отца, но ни в каких списках он не значился. Как в воду 
канул (Р. Ахмедов); как в воду смотреть <глядеть> ‘точно 
предсказать развитие событий’: «Вполне может статься, что 
она [дочь Маяковского] вдруг и объявится когда-нибудь». Как 
в воду глядела. В восьмидесятых годах в Москву прилетела 
Элен-Патриция с сыном Роджером (В. Катанян); лить воду 
на (чью-то) мельницу ‘в ситуации противостояния своими 
словами или поступками давать дополнительные аргументы 
одному из ее участников’: Профессор Мишо льет воду на 
нашу мельницу (А. Беляев); носить воду решетом ‘заниматься 
бессмысленным делом’: Ну, матушка, с тобой говорить, что 
воду решетом носить, – молвил с досадой Василий Борисович 
(П. И. Мельников-Печерский); толочь воду в ступе ‘терять 
время, говоря об одном и том же или занимаясь бессмыслен-
ным делом’: Мне казалось, лучше положить хоть один самый 
маленький кирпич в здание великой медицинской науки буду-
щего, чем толочь воду в ступе, делая то, чего не понимаешь 
(В. Вересаев); как <словно> воды в рот набрать ‘молчать’: 
Она продолжала пить чай, а Пирошников как воды в рот на-
брал, мечтая поскорее улизнуть (А. Житинский); ловить рыбу 
в мутной воде ‘использовать ситуацию, исход которой неясен, 
чтобы извлечь пользу для себя’: Австрия, конечно, готова 
была при этом ловить рыбу в мутной воде (Г. И. Чулков); 
пройти огонь, воду и медные трубы см. ОГО́НЬ; Под ле-
жачий камень вода не течет см. КА́МЕНЬ; С лица не воду 
пить <c лица воды не пить> см. ЛИЦО́; Сколько <много> 
воды утекло! ‘Говорящий указывает на то, что после какого-то 
события прошло много времени’; На А1 воду возят ‘Не надо 
быть А1, потому что таким людям трудно жить’: на сердитых 
<на обиженных, на дураках> воду возят. [Е. Б.]

ВОДИ́ТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я.
Водитель трамвая <автобуса>; машина с водителем; Проезд-
ные билеты продаются водителем только на остановках.
ЗНАЧЕНИЕ. Водитель А2 ‘Человек, который управляет меха-
ническим транспортным средством А2, перемещающимся по 
твердой поверхности’.

 Человек, управляющий поездом, называется машинист (по-
езда <локомотива, тепловоза>) (не водитель поезда), трак-
тором – тракторист (и редк. водитель трактора). Человек, 
управляющий велосипедом <мотоциклом>, вне официальных 
контекстов чаще называется велосипедист <мотоциклист>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: водитель грузовика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личный <персональный> водитель (мини-
стра); опытный <неопытный, начинающий> водитель, класс-
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ный водитель, водитель с двадцатилетним стажем; пьяный 
водитель; водитель-дальнобойщик; водитель-экспедитор; 
механик-водитель; водители категории С; водители и пе-
шеходы; водитель «жигулей» <«ауди», такси, маршрутки>, 
водитель танка <бронетранспортера>, водитель автопо-
грузчика <лесовоза>; водители городского транспорта; ка-
бина <место> водителя; руководство <инструкция> для 
водителей; курсы подготовки водителей; Водитель нарушил 
правила дорожного движения; Водитель ушел от столкнове-
ния; Водитель не справился с управлением.

 Несмотря на молодость, водитель оказался опытным и 
осторожным, по скользкой дороге не гнал и правил не нарушал 
(А. Маринина). Водитель маршрутного такси и водитель са-
нитарной «Волги» стояли возле своих машин (В. Катаев). Он 
хмуро смотрел в зеркальце, висевшее перед водителем маши-
ны, – в этом четырехугольном зеркальце отражались смею-
щиеся, смущавшие старшину глаза водителя (В. Гроссман). 
Нет ничего печальнее, чем быть водителем троллейбуса, в 
котором не осталось пассажиров (О. Павлов). Однажды 
меня спросил о моей профессии водитель молоковоза, кото-
рый подвозил от деревни до станции (А. Варламов).
СИН: шофер, сленг водила; АНА: уходящ. вагоновожатый 
[‘водитель трамвая’]; таксист; машинист; пилот, летчик; 
лодочник, паромщик, рулевой, штурвальный; велосипедист, 
мотоциклист, байкер; погонщик (собак <оленей>), каюр; 
АНТ: пассажир; ДЕР: водительский.
◊ водитель ритма (сердца) а) ‘участок сердечной мышцы, в 
котором генерируются импульсы, заставляющие сердце со-
кращаться’; б) ‘прибор, предназначенный для поддержания 
ритма сердца’: имплантировать искусственный водитель 
ритма. [И. Г.]

ВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; вожу́, во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
водя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр; НЕСОВ; СОВ нет, 
кроме 1.2 и 2.2.
водить 1.1 ‘делать так, что кто-то ходит где-то’: Лошадь водили по 
двору.
водить 1.2 ‘делать так, что кто-то ходит куда-то’: Она водила дочь 
на гимнастику.
водить 1.3 ‘приглашать к себе сомнительных личностей’: Он водил 
к себе женщин.
водить 2.1 ‘двигать предмет или часть тела по поверхности’: Она 
водила кистью по стене <пальцами по строчкам>.
водить 2.2 ‘двигать частью тела или глазами’: нервно водить хво-
стом.
водить 3.1 ‘управлять транспортным средством’: Она водит ма-
шину.
водить 3.2 ‘профессионально управлять транспортным средством’: 
Он водит корабли.
водить 4 ‘руководить большими группами людей’: Когда-то он во-
дил полки в атаку.
водить 5 ‘иметь отношения’: Она водила знакомство со студен-
тами.
водить 6 ‘выполнять определенные обязанности в игре’: Она водила 
уже в третий раз.

водить 1.1
Водить коня по двору; Водить собаку на поводке <за ошей-
ник>; Он долго водил ее по городу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 по А3 ‘Существо А1 делает так, что 
существо А2 ходит по поверхности А3 или в пространстве А3 
в направлении А4, причем А1 ходит вместе с А2, направляя 
его перемещение и часто поддерживая физический контакт с 
ним способом А5’.

 Суженные употребления применительно к ситуации, когда 
существо А1, имея целью обмануть преследователей, часто 
меняет направление перемещения: Лиса водила его по лесу, 
запутывая следы; Никуда он не скроется, у него «маячок» 
под задницей и микрофон в машине. [...] Теперь опять будет 
водить по всей Москве... (Ф. Незнанский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить ребенка.
А3 • по ДАТ: водить по поляне.
А4 • В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ: водить туда и сюда; водить 

от стены к стене; водить из конца в конец (по коридору).
А5 • за ВИН: водить за ручку <за́ руку> [см. тж ◊].
 • под ВИН: водить по́д руки <по́д руку>.
 • на ПР: водить на веревке <на поводке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Водить медленно <быстро>; долго во-
дить; водить по парку; водить за собой; водить туда и об-
ратно <из угла в угол>; водить лошадь под уздцы.

 Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных ло-
шадей (Ч. Айтматов). И стал водить лошадь по двору, чтобы 
она не запалилась от бега (П. Нилин). И печальная Муза моя, / 
Как слепую, водила меня (А. Ахматова). По поселку таких, как 
Васька, водят только с конвоем, в рядах (В. Шаламов). Но я 
помню, как ты водила меня по старому городскому парку, по 
местам своего детства и юности (А. Ким). Вместе ведь по 
краю, было время, / Нас водила пагубная страсть, / Мы хоте-
ли вместе сбросить бремя / И лететь, чтобы потом упасть 
(А. Блок).
АНА: вести; направлять.
водить 1.2, СОВ сводить.
Сестра водила ее в больницу; Она сводила дочку в школу; Он 
водит подружку по концертам; Он сам водит собаку на про-
гулку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 в А3 из А4 с целью А5 ‘Человек А1 
делает так, что существо А2 идет в место А3 из места А4 и 
сам идет вместе с А2, направляя его перемещение, обычно с 
последующим возвращением в А3, причем целью А1 или А2 
является А5’.

 В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения акту-
ально наблюдаемой или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить ребенка.
А3 • КУДА: водить в лес <на речку>.
А4 • ОТКУДА: водить из лагеря (на экскурсию).
А5 • на ВИН: водить на концерт.
 • по ДАТ: водить по магазинам <по гостям, по врачам>.
 • ИНФ: водил купаться.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Водить маму по знакомым; водить со-
баку на прогулку; водить сестру на пляж загорать; Он водил 
учеников в байдарочные походы.

 А мне надо дочку еще воспитывать, в детсад ее по утрам 
водить (В. Аксенов). На допросы его водили каждую ночь, и 
они продолжались по многу часов (Н. Мандельштам). Спра-
шивали они, спрашивали, да и попали на тот ветеринарный 
участок, куда Толик когда-то водил Бима (Г. Троепольский). 
Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, уму-разуму учил 
(А. Вампилов). Оседланную лошадь с подвязанными к под-
пругам стременами на длинной веревке, прикрепленной к не-
доуздку, какой-то парень водил по кругу (Ф. Искандер).
СИН: отводить; АНА: провожать; сопровождать; отво-
дить, приводить; разг. таскать; КОНВ: ходить в сопрово-
ждении кого-л.



ВОДИТЬ 182 ВОДИТЬ

водить 1.3
Он стал пить и водить к себе женщин; Она водит в дом нар-
команов; Женихов водить ей хозяйка не позволяет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 в А3 ‘Человек А1 приглашает в ме-
сто, где он живет А3, лиц А2, причем говорящий относится к 
этому неодобрительно’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить женщин <всякое отребье>.
А3 • КУДА: водить (женщин) к себе <в свою комнату>.

 Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю, но вот по-
литики – нет, политики я не касаюсь! (Ю. Домбровский). Но 
девок он не водил, это точно (Г. Щербакова). Карает бог и его 
и ее / за то, что водила гостей! (В. Маяковский).
АНА: обиходн. приваживать.
водить 2.1
Водить карандашом по столу; водить смычком по струнам; 
водить рукой по стене; водить лапой по льду; Она рассеянно 
водила кончиком пушистого кошачьего хвоста по своей руке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 по А3 способом А4 ‘Существо А1 
делает так, что небольшой предмет или часть тела А2 дви-
жется по ограниченной поверхности А3, меняя направление 
способом А4’.

 Образные употребления: Любовь водила Вашею рукою, / 
Когда писали этот Вы портрет (М. Кузмин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: водить пером (по бумаге).
А3 • по ДАТ: водить (рукой) по столу.
А4 • КАК: водить (руками) сверху вниз <из стороны в сторо-

ну; в разные стороны, вверх и вниз>.
 В руках Женни держала треугольную шляпу и тщательно 

водила по ней горячим утюгом (Н. С. Лесков). Шувалов водил 
пальцем по узору обоев (Ю. Олеша). В ручье помыл с мылом 
лицо, осторожно водя по вспухшему и ссаженному, не узнавая 
руками своих черт (М. Веллер). Левой рукой управдом водил 
по цифрам, которые были в тетрадке, а правой что-то за-
писывал (Н. Носов). Эраст Петрович быстро водил дулом – 
то на «деловых», то на трактирщика, – а сам лихорадочно 
прикидывал, хватит ли на них на всех пуль и что делать даль-
ше (Б. Акунин).
АНА: возить.
водить 2.2, СОВ повести.
Водить глазами от окна к двери; Скакун тяжело водил бока-
ми; Пес повел носом и снова застыл.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 способом А3 ‘Существо А1 двигает 
частью тела или глазами А2, меняя направление А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: водить хвостом.
А3 • КАК: водить (хвостом) из стороны в сторону <в разные 

стороны, сверху вниз>.
 [Администратор] теперь из-за кулис подсматривает и едко 

подсмеивается над зрителями-недотепами, глупо водящими в 
полутьме сыроватыми от ловли неуловимого носами... (Б. Ев-
сеев). Удивиться я как следует не успел, потому что водил гла-
зами – высматривал по сторонам Женьку (А. Етоев). Заяц при-
сел и стал водить взад-вперед длинными ушами (В. Шишков).
СИН: двигать, поводить; АНА: шевелить, пошевеливать; ма-
хать; дергать; прядать (ушами); хлопать (ушами); вращать 
(глазами); бить (хвостом).

водить 3.1
Он хорошо водит машину; Она лихо водила «мерседес»; Ты 
водишь мотоцикл?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 ‘Человек А1 умеет управлять или 
часто управляет транспортным средством А2’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить грузовик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мама давно водит машину; Он хорошо 
водит мотоцикл.

 Мы выслушали рассказ Пнина о том, как он учился водить 
машину, а также о его действиях при первом проколе (В. На-
боков). Часто выдавался случай козырнуть комдиву, глядя в 
глаза, и отпустить компетентное замечание с присовокуплени-
ем того, что он еще на гражданке водил легковую (М. Веллер).
СИН: управлять, сидеть за рулем; АНА: рулить; ДЕР: во-
ждение; водитель.
водить 3.2
Он водил корабли к полюсу; Теперь он водит маршрутку от 
Киевского вокзала до Одинцова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 из А3 в А4 по А5 ‘Человек А1 управ-
ляет наземным или водным транспортным средством А2 и 
делает так, что А2 перемещается из места А3 в место А4 по 
маршруту А5, причем управление А2 является его профес-
сией’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить такси <тяжелые составы>.
А3 • от РОД: водить (поезда) от Москвы (до Бреста).
А4 • КУДА: водить (маршрутное такси) до аэропорта; во-

дить (караваны судов) во Владивосток.
А5 • по ДАТ: водить (поезда) по Сибири.

 Он первым водил «Обь» в Антарктиду (В. Конецкий). На-
вигация [...]‒ это наука, которая учит нас избирать наиболее 
безопасные и выгодные морские пути, прокладывать эти 
пути на картах и водить по ним корабли (А. Некрасов). Он в 
конце концов только уж тем и занимался, что заседал, в пре-
зидиумах красовался, по странам разным ездил, интервью 
давал, составы уже редко водил (В. Астафьев).
СИН: управлять, сидеть за рулем, разг. рулить; АНА: пило-
тировать; ДЕР: вождение; водитель.
водить 4.
Водить туристов через перевал; водить экскурсии; Он сам 
повел отряд в наступление; Выбирая безопасные пути, вожак 
водит стаю к водопою.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 на А3 ‘Существо А1 руководит пере-
мещениями существ А2, выполняющих действия А3’.

 1. Не употребляется для обозначения актуально наблюдае-
мой или длящейся ситуации.
2. Образные употребления: Нас водила молодость / В сабель-
ный поход, Нас бросала молодость / На кронштадтский лед 
(Э. Багрицкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить отряд (в атаку).
А3 • в ВИН: водить (полки) в бой.
 • на ВИН: водить (школьников) на экскурсию.

 Он же старый вояка, сам в молодости водил полки на бун-
товщиков (Е. Филенко). Он был на редкость терпелив и на-
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стойчив, как старый таежный волк, у которого, может 
быть, недостает уже зубов, но который властно водит за 
собой стаи (А. Фадеев). Музей создали, водят экскурсии, хотя 
Сталин знает, что это фикция (А. Рыбаков). Андрей Ильич 
несколько раз водил своего товарища на экскурсии в места 
сбора отечественных богатеев – большей частью это были 
казино (А. Белозеров).
АНА: возить; управлять, руководить, возглавлять; ДЕР: во-
жак, вождь; гид, экскурсовод; проводник.
водить 5
Она водит дружбу с соседями; Из гордости она ни с кем не 
водила знакомства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит А2 с А3 ‘Человек А1 поддерживает от-
ношения А2 с человеком А3’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: водить знакомство.
А3 • с ТВОР: водить (дружбу) со старшеклассниками.

 Я боялся, что меня станут дразнить за то, что я вожу 
компанию с малышками (Н. Носов). Я с рыбаками дружбу 
водила (А. Ахматова). Знакомство со Степанычем водили 
многие очень известные люди (А. Константинов).
СИН: поддерживать (отношения); АНА: водиться, дружить, 
приятельствовать; общаться, контактировать, иметь дело; 
разг. уходящ. знаться, разг. контачить, разг.-сниж. якшаться, 
разг.-сниж. хороводиться.
водить 6
Ей пришлось водить первой; В жмурки он предпочитал 
водить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водит в А2 ‘Человек А1, участвуя в игре А2, 
выполняет обязанности наиболее активного участника’ [ищет, 
догоняет, ловит, отгадывает].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: водить в прятки.

 Потом та, кто водит, берет зеркальца и начинает с их 
помощью обследовать комнату (И. Полянская). Они вообще-
то были неплохие ребята и когда [...] водили в казаки-
разбойники, то лучше их и не найдешь, но, скажем, играть с 
ними в козны или расшибалочку на интерес было скверно 
(Ю. Домбровский). – Клянусь, он отдохнет! – с пьяной мед-
лительностью молвил Ясень и широко растопырил руки, точ-
но водящий в жмурках (С. Гандлевский).
ДЕР: водящий, разг. во́да.
◊ Водить за нос см. НОС; водить на помочах <за ручку, за 
руку> ‘излишне опекать, не давая действовать самостоятель-
но’: В этот садик ходит моя дочка, долго мечтавшая о са-
мостоятельности, чтоб не за ручку ее водили (В. Астафьев); 
водить хоровод <хороводы> ‘взявшись за руки, ходить по 
кругу с песнями’: Всю-то неделю гулял он, водил хороводы, 
да песни пел, да с большой колокольни долдонил целыми днями 
(В. Ходасевич). [О. Б.]

ВОДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; только 3-Л, кроме 4; во́дится, ПРИЧ 
ДЕЙСТ НАСТ водя́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.
водиться 1
В реке водятся щуки; В средней полосе водится заяц-русак; 
В Австралии водятся кенгуру. У нас еще водятся волки; У бо-
лота водилось много стрекоз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водится в А2 ‘А1 живет или растет в месте 
А2 постоянно или в течение определенного сезона’ [о живот-

ных, птицах, рыбах, насекомых, грибах и сверхъестественных 
существах].

 1. Шутливые или иронические употребления применительно 
к людям в роли А1: Прохожих в пустом Варыкине не водилось 
(Б. Пастернак); Молодых людей в блузе и берете, с длинными 
волосами и бантом на груди в Москве, оказывается, водилось 
немало (Б. Акунин).
2. Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Здесь) водится страус эму.
А2 • ГДЕ: В лесу водятся (медведи); На плато водятся (арха-

ры); За озером водятся (зайцы).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: В здешних болотах водятся змеи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всегда <иногда, раньше> водились; Кое-
где водились глухари; Повсеместно водились зайцы; На вы-
рубках водятся опята.

 Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то 
жили черти и водились привидения, осторожно переходили 
на другую сторону (В. Гиляровский). Отступили в Коше-
левские леса, забрались в такие заросли, где одни волки во-
дились (А. Н. Толстой). Мне рассказывал мой покойный дед: 
у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо (Вен. Ерофе-
ев). По карнизу на уровне третьего этажа шла кошка, 
обычная кошка дворового вида, хотя на ней наверняка был 
ошейник – бездомных кошек здесь не водится (А. Кабаков). 
В трещинах таких завалинок водились сверчки, и с захо-
дом солнца сельская улица наполнялась их трескотней 
(В. Солоухин).
СИН: обитать, жить, проживать, гнездиться; АНА: насе-
лять; встречаться.
водиться 2
У них водились деньги <валюта>; У него водилось золото.
ЗНАЧЕНИЕ. У А1 водится А2 ‘Часто бывает так, что человек 
А1 имеет некоторое количество ценных вещей А2’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: У брата водится (валюта).
 • ГДЕ: Дома <в доме> водился (самогон).
А2 • ВИН: (Под прилавком) водятся дефицитные товары.
КОНСТРУКЦИИ. В стилистически нейтральных утвердитель-
ных предложениях водиться обычно предшествуют своему 
подлежащему: В сейфе у него водился коньяк.

 У них водились драгоценности и доллары (А. Н. Толстой). 
В Перми, рассказывают, много раньше таких монет водилось 
(Вс. Иванов). Вся Москва знала, что у Каменевых вино води-
лось в изобилии (В. Ходасевич). Рублей, конечно, дяде Мите 
было не жалко, у него в то время водился презренный металл 
(В. Аксенов).
СИН: не переводиться [И потому у нас не переводилась све-
жая рыбка (В. Конецкий)]; иметься, быть, наличествовать; 
КОНВ: иметь; АНТ: отсутствовать.
водиться 3
За ним водилась привычка опаздывать; За ним водились греш-
ки; Драк не было, этого между ними не водилось.
ЗНАЧЕНИЕ. За А2 водится А1 ‘Часто бывает так, что человек 
А2 делает А1 или имеет свойство А1, которое проявляется в 
каком-то действии’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (За ним) водилась привычка (задерживать учени-

ков).
 • КАК: Так (за братом) водилось.
А2 • за ТВОР: За ним (это) водилось.
 • между ТВОР МН: Между моими приятелями (это) во-

дилось [только при А1, выраженном местоимениями это, 
такое или наречием так].

 • у РОД: У него (так) водилось [только при А1, выражен-
ном местоимениями это, такое или наречием так].

КОНСТРУКЦИИ.
1. В стилистически нейтральных утвердительных предложе-
ниях водиться обычно предшествуют своему подлежащему: 
За ней водились и более серьезные прегрешения.
2. В отрицательном предложении А1 выражается только фор-
мой РОД: Подобной небрежности за ним не водилось; Но до 
севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его 
не водилось ни капли (В. Распутин).
3. Употребляется во вводных конструкциях с союзом как: Я же, 
как водится, намекал, что страдаю за правду (C. Довлатов); 
Долли, как это у нас водилось, попросила меня не ходить, – и 
баста (В. Набоков).

 Вы уже стали цитировать Маяковского! Раньше за вами 
этого не водилось (Ю. Домбровский). Я остался в убеждении, 
что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, – 
за ним такое водилось (М. Гаспаров). Домой он вернулся перед 
полуночью – ужасно громко хлопнул входной дверью, чего 
раньше за ним не водилось (Б. Акунин). Однажды, когда в 
поздний час после бала он Магду купал (так водилось у них), 
она [...] спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы филь-
мовая актриса (В. Набоков). Ничего подозрительного, ничего 
предосудительного за ним не водилось (М. Веллер). Нашлись, 
как в подобных случаях водится, и всякие зловредные 
подстрекатели-агитаторы (М. Булгаков).
СИН: быть [Между ними были трения], бытовать; КОНВ: 
иметь обыкновение.
водиться 4, вожу́сь; детск.
Я с тобой не вожусь; Она с мальчишками решила не во-
диться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 водится с А2 ‘Человек А1 поддерживает близ-
кие отношения с человеком А2’ [А1 и А2 дети].

 1. Не употребляется для обозначения актуально наблюдае-
мой или длящейся ситуации.
2. Расширенные употребления применительно к взрослым лю-
дям, общения с которыми говорящий не одобряет: разг. С этим 
босяком водишься: держись от него подальше (А. Найман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: водиться с девчонками.

 Соседские ребятишки не водились с ним (М. Шолохов). Ма-
лышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, что его 
станут дразнить за то, что он водится с малышкой (Н. Но-
сов). С иностранцами ты не водишься, друзей у тебя нет 
(А. Дмитриев).
СИН: дружить, приятельствовать, общаться, контакти-
ровать, поддерживать отношения, водить дружбу <компа-
нию>, разг. знаться, разг. контачить, разг.- сниж. якшаться, 
иметь дело; АНА: разг.-сниж. хороводиться, играть; АНТ: не 
хотеть знать. [О. Б.]

ВО́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН во́док.
Холодная водка; российская <шведская> водка; полынная вод-
ка; пить водку; гнать водку из сливы.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крепкий алкогольный напиток, состоящий из 
винного спирта и воды’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Анисовая <можжевеловая, смородинная, 
калгановая> водка; водка на березовых почках [водка, насто-
янная на ягодах, листьях, травах]; виноградная <пшеничная, 
вишневая, сливовая, фруктовая> водка [водка, полученная из 
плодов соответствующих растений]; крепкая <разбавленная> 
водка; хорошо очищенная водка; сорта водки; бутылка из-под 
водки; ужин с водкой; закуска к водке; за рюмкой водки; заку-
ска <картошка с селедкой> под водку; выпить рюмку водки.

 Пили мы тогда коньяк, разница в цене с водкой была мини-
мальной, зато закуски не нужно (Ф. Светов). Добрый, любив-
ший семью, он готов был, однако, нас всех продать за рюмку 
водки, когда у него начинался запой (П. Нилин). Он и не скры-
вал, что все эти грустные превращения произошли с ним из-за 
водки (В. Кунин). Выпил, съел две оливки, потом еще одну – 
вкус водки после виски был отвратителен (А. Кабаков). Он 
закатил шикарный ужин с испанской мадерой, смирновской 
водкой и солеными грибками (В. Конецкий).
СИН: разг.-сниж. водяра, хлебное вино [Хлебное вино – эвфе-
мистическое название водки, «русской горькой», в разговорной 
речи и в прессе (Ю. Щеглов)], сорокоградусная, зелье; прост. 
беленькая; ДЕР: водочка; водочный.
◊ На водку ‘денежное вознаграждение за мелкую услугу’: Со-
драть с меня на водку за приятный разговор совсем не грех 
(Б. Штерн); хим. царская водка ‘смесь одной части азотной 
кислоты с тремя частями соляной’; хим. крепкая водка ‘азот-
ная кислота’. [О. Б.]

ВО́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
водный 1.1
Водный массив; водные ресурсы; водный баланс <режим>; 
боязнь водного пространства; Растения испытывают во-
дный дефицит.
ЗНАЧЕНИЕ. От вода 1.

 Великая река Нил [...] начинается с узкой горловины, в ко-
торую вливается мощный водный поток из крупнейшего озе-
ра Черного континента («Вокруг света», 15. 07. 2004). Немцы 
довольно значительными силами перешли водный рубеж 
(Б. Ефимов). Сельдерей возбуждает аппетит, нормализует 
водный обмен, улучшает общее состояние организма («Вечер-
няя Москва», 08.08. 2002). Две разнородные металлические 
пластинки, опущенные в водный раствор соли, щелочи или 
кислоты, всегда образуют гальванический элемент (Сборник 
задач по физике).
СИН: водяной; ДЕР: гидро... [гидростанция, гидрокостюм, 
гидроресурсы], водо... [водолаз, водоэмульсионный].
водный 1.2
Водный налог; водное законодательство; Государственный 
водный кадастр.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к использованию источников или 
запасов воды’.

 Государственный водный кадастр представляет собой 
свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, ис-
пользовании водных объектов, о водопользователях (Водный 
кодекс Российской Федерации). Торф и перегной не использу-
ют, они способны существенно изменить водный баланс, а 
вот песок и мелкий камень [...] можно добавлять в посадочный 
грунт («Наука и жизнь», 2009).
СИН: водяной.
водный 2.1
Водные процедуры; водный экстракт ромашки; водное поло; 
гель на водной основе.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производимый с использованием воды или про-
исходящий в воде’.

 Она много спала, много ела, проходила обследование, квар-
цевание, водный массаж (Е. Хаецкая). Оказалось, что водные 
экстракты многих образцов мумиё обладают высокой проти-
вомикробной активностью («Химия и жизнь», 1970).
СИН: водяной; ДЕР: гидро... [гидромассаж].
водный 2.2
Водный транспорт; водные лыжи; водный поход; Волга – 
древний русский водный путь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с перемещением по воде’.

 А теплоход – это всего лишь водный трамвайчик (В. Мяс-
ников). Тем не менее водные путешествия остаются для меня 
наиболее желанными и приятными (А. Арканов). Юрий Алек-
сандрович руководил экспедицией, разрабатывавшей фарва-
тер этого водного пути (М. Тарковский). В сухое лето как раз 
каналам воды не хватит, и водный путь обратится в песча-
ную сухопутную дорогу (А. Платонов). По высыхающему пру-
ду с размеренным плеском кружил водный велосипед на ржа-
вых поплавках (А. Терехов).
СИН: водяной; ДЕР: гидро... [гидроцикл]. [О. Б.]

ВОДОВОРО́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
водоворот 1
Попасть в водоворот; Водоворот втягивал щепки и мусор; 
Его засасывало в пенный водоворот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быстрое вращательное движение воды или такое 
место в реке или водоеме, где течение быстро вращает воду’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мощный водоворот; стремительный во-
доворот; воронка водоворота; Водоворот засасывает <за-
тягивает> лодку.

 Между островками был водоворот с мощным выбрасыва-
телем, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а 
затем швырял назад к пристани (Ю. Нагибин). Они боялись 
водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных 
трав (Саша Соколов). И со Страстного четверга / Вплоть до 
Страстной субботы / Вода буравит берега / И вьет водово-
роты (Б. Пастернак). Сережа схватил бритву, и, когда мыль-
ный водоворот унес усы в раковину, на него глянуло его соб-
ственное лицо, только уже совсем пожилое, даже почти 
старое (В. Пелевин).
СИН: круговорот, воронка, омут; АНА: быстрина, стремнина, 
стрежень; вихрь; смерч.
водоворот 2, перен.
В водовороте праздничной толпы; попасть в водоворот эки-
пажей и лошадей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быстрое и беспорядочное перемещение боль-
шого количества людей или предметов А1 в ограниченном 
пространстве или само такое пространство’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: водоворот людей [А1 – МН или совокупность].
 • КАКОЙ: людской водоворот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительный водоворот, гигантский 
водоворот; водоворот тел; центр водоворота; выбраться 
из водоворота рынка; Водоворот толпы затягивал его все 
глубже.

 «О-о-о-о», – проносится вздох, и водоворот шляпок, вы-
таращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рас-
серженных лиц устремляется вовнутрь (А. Н. Толстой). Ба-
клажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у 
него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усажи-
ваний, и уж между размещающимися потекла вспухшая ла-
кированная кулебяка (М. Булгаков). Люди в странных одеждах 

черных и фиолетовых тонов [...] вдруг собирались большими 
группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, за-
глядывали куда-то (А. и Б. Стругацкие). Будет полдень, хло-
потливый и гремящий, / Звон трамваев и людской водоворот 
(Б. Окуджава). Внезапно где-нибудь на краю площади, а то и 
в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно 
вовлекающий в свою воронку все большее и большее количе-
ство людей (Ф. Искандер).
СИН: круговорот, коловерть, коловращение.
водоворот 3, перен.
Попасть в водоворот событий; стремительный водоворот 
столичной жизни; водоворот инфляции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быстро и непредсказуемо изменяющиеся яв-
ления или события А1, в которые вовлечено большое число 
людей, не имеющих контроля над ними’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: водоворот репрессий.
 • КАКОЙ: житейский водоворот.

 Начальник штаба армии Беляков отчаянно крутился в во-
довороте событий, он только схватывался за голову: цела ли 
она еще на плечах (А. Н. Толстой). В водовороте истории и 
политики нет ни правых, ни виноватых (НМ, № 4, 1998). Ты 
родилась в водовороте войн (М. Цветаева).
СИН: круговорот, коловерть, коловращение. [О. Б.]

ВОДОЁМ, СУЩ; МУЖСК; -а; необиходн.
Глубокий водоем; концентрация вредных веществ в природ-
ных водоемах; Создаются искусственные водоемы для хра-
нения пресной воды; Пруд во время половодья соединяется с 
другими водоемами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое естественное или искусственное углу-
бление, заполненное водой’.

 Виды водоемов: озеро, море, пруд, бассейн, водохранилище.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пресный водоем; естественный водоем; 
внутренние водоемы; подземный водоем; мраморный водоем; 
цветение водоемов; водоохранные зоны на берегах водоемов.

 Перегороженная железобетонными плотинами Волга раз-
делена на отдельные (по сути дела, стоячие) водоемы (Уп-
псальский корпус). Гамбузия может жить только в теплых 
водоемах (В. Конецкий).
СИН: водохранилище; АНА: лужа. [О. Б.]

ВОДОЛА́З, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
водолаз 1
Водолазы достигли дна; Опытный водолаз знает, с какой 
скоростью можно погружаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, профессионально работающий под 
водой в специальном снаряжении’ [по аналогии – о животных, 
умеющих хорошо плавать и нырять: Сеттеры – прирожден-
ные водолазы].

 Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, 
шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую же-
лезную лестницу (А. Н. Толстой). Посланный на обследование 
водолаз исчез; шланг и сигнальный трос оказались оборван-
ными или перекушенными (В. Пелевин). Водолазы добросо-
вестно обходили все русло реки, подолгу прощупывая омуты, 
и также ничего не обнаружили (Л. Лагин).
АНА: аквалангист; дайвер; ДЕР: водолазка; водолазный.
водолаз 2
Водолаз вышел на берег и отряхнулся; Черный водолаз быстро 
достиг противоположного берега.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная служебная длинношерстная собака осо-
бой породы, используемая для спасения утопающих’.
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 Бой – он же водолаз, его основная профессия и призвание – 
спасать тонущих (Н. Дубов). В этот момент вошел белый 
водолаз с человеческими глазами; устремив их на Друда, он 
потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать (А. Грин).
СИН: ньюфаундленд. [О. Б.]

ВОДОЛА́ЗКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ок.
Под рубашку он надевает водолазку; На ней была юбка и лег-
кая водолазка под горло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды из трикотажа, облегающий 
верхнюю часть туловища, обычно с длинными рукавами и вы-
соким воротом, обтягивающим горло, и без застежек, который 
надевают через голову и чаще на голое тело’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шерстяная <кашемировая, синтетиче-
ская> водолазка; водолазка из чистого хлопка; длинная <ко-
роткая> водолазка; стильная <элегантная> водолазка; водо-
лазка под пиджак <под рубашку>; надеть <натянуть, снять, 
стянуть> водолазку; быть <ходить> в водолазке, носить 
водолазку; на нем была водолазка.

 Он был в толстом свитере с широким вырезом, в модной 
черной водолазке, плотно обнимавшей его шею (М. Кураев). 
Смолоду носила водолазки и вечно натягивала их почти до рта 
(Г. Щербакова). Оксана была в болотного цвета джинсах, ко-
ричневой водолазке и в туфлях на высокой платформе (М. Ми-
лованов). Что-то недосягаемое, непреодолимо-манящее со-
держалось в самой форме электрогитары, в битловских 
водолазках, в их прическах (А. Макаревич).
СИН: рег. бадлон, рег. гольф, рег. битловка; АНА: свитер, 
джемпер, пуловер. [Б. И.]

ВОДОПА́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
водопад 1
Шум водопада; Водопад высотой в 20 метров; Течение увле-
кало его к водопаду; Плакучая ива склонилась над водопа-
дом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поток воды, падающий с отвесного уступа’.

 1. Образные употребления: Трубную площадь и Неглинный 
проезд почти до самого Кузнецкого моста [...] заливало так, 
что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние 
этажи домов этого района (В. Гиляровский).
2. Коннотации: оглушительный шум, большое количество.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грохочущий водопад; мощный <крупней-
ший> водопад; естественный <искусственный> водопад; 
Река образует водопад; Его неумолимо затягивало в водопад; 
Водопад низвергается в глубокую пропасть.

 Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок – 
над водопадом, шумевшим во льдах на дне ущелья (А. Н. Тол-
стой). Прямо перед нами с высоченной гранитной стены сры-
вался и падал многоструйный водопад (Ф. Искандер). 
Безьмянка лила прозрачные водопады, бормотала в камнях, 
должно быть сердилась на тесноту, и над ней так низко на-
висали всякие кусты – ежевика, дикая малина и облепиха, – 
что не прорвешься к воде (К. Паустовский). Телевизионщики 
были старые волки, из тех, что снимут хоть Ниагарский во-
допад в кухонной раковине: без материала возвращаться не 
привыкли (М. Веллер).
АНА: каскад.
водопад 2, перен.
Водопад восклицаний; обрушить на кого-л. водопад эмоций; 
На него обрушился водопад приветствий; Он морщился от 
водопада поздравлений.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество слов А1, произносимых 
эмоционально и громко’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: водопад восклицаний.

 Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв 
рот, с остывшей кружкой на коленях (А. Н. Толстой). Прио-
становить процедуру, – говорил он, открывая дверь и обруши-
вая на голову обладателя посылки водопад великолепного пу-
стозвонства (Ф. Искандер).
СИН: куча, масса. [О. Б.]

ВОДОПРОВО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
Городской водопровод; Дом отключили от водопровода; Во 
время прокладки кабеля повредили водопровод; Водопровод у 
них во дворе; В номере не было водопровода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система сооружений и труб для подачи воды в 
места ее потребления или кран, из которого можно непосред-
ственно ее получать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строить водопровод; брать воду из водо-
провода; Горячей воды в водопроводе не было.

 Это было поразительно, что римляне до сих пор пили воду 
из Аква Вирго – водопровода, построенного еще в первом веке 
(В. Каверин). Он растворил окно в номере гостиницы и уви-
дел городок в оазисе, с бамбуковым водопроводом (И. Ильф, 
Е. Петров). В кухне, лопающимися струнами, капал водопро-
вод (М. Агеев).
СИН: водопроводная сеть; кран; АНА: водовод; акведук; ДЕР: 
водопроводчик; водопроводный. [О. Б.]

ВОДОРО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
Аэростаты наполняли водородом; Аммиак – химическое сое-
динение азота с водородом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Химический элемент – бесцветный горючий 
газ легче воздуха, образующий в соединении с кислородом 
воду’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистый водород; свободный водород; 
сжиженный водород; перекись водорода; получать водород 
из газовой смеси.

 Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что 
у него есть одна электронная оболочка определенных харак-
теристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного 
протона (А. и Б. Стругацкие). Часть свободного водорода 
сгорала в лучах гиперболоидов, – по шахте пролетали огненные 
языки (А. Толстой). Она сердилась на сестру за то, что та не 
промыла больному рот перекисью водорода (В. Каверин).
ДЕР: сероводород; водородный, хим. водородистый. [О. Б.]

ВО́ДОРОСЛИ, СУЩ; ЖЕНСК; -ей, ЕД -осль, -осли.
Золотистые водоросли; водоросль динофлагелятта; водо-
росли Белого моря; запах водорослей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Споровые водные растения, не расчленяющиеся 
на стебель, корень и лист’.

 Расширенное употребление в разговорном языке примени-
тельно к любым растениям, живущим под водой: Он задыхал-
ся, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутывался в 
липнувших водорослях (Ч. Айтматов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Морские <речные> водоросли; желто-
зеленые <бурые, красные> водоросли; съедобные водоросли; 
типы водорослей; тело водорослей; салат из водорослей; со-
бирать водоросли, выращивать водоросли; чистить фарва-
тер от водорослей.

 Все озеро размечено вешками, тонкими стволами берез, 
они указывали моторным лодкам свободные от водорослей 
проходы (Ю. Нагибин). Неясно было, то ли это земные рас-
тения, пьющие соленую воду, то ли морские водоросли, вы-
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бирающиеся на берег (А. и Б. Стругацкие). Едко пахло водо-
рослями – прибой намывал их вдоль берега бурыми валами 
(К. Паустовский). Изредка из школы приходят учителя, и я 
отвечаю им про Карла Великого, водоросль вольвокс и лермон-
товские «Три пальмы» (М. Гаспаров). Главный герой, всю 
жизнь занимавшийся водорослями, до такой степени заду-
мался о смысле жизни, что решил покончить жизнь само-
убийством (З. Прилепин).
АНА: кораллы; ДЕР: водорослевый. [О. Б.]

ВОДЯНО́Й1, ПРИЛ, -а́я, -о́е.
водяной 1 ‘состоящий из воды’: водяные пятна.
водяной 2 ‘живущий в воде’: водяной царь.
водяной 3.1 ‘использующий энергию воды’: водяные часы.
водяной 3.2 ‘использующий воду’: водяное отопление.
водяной 3.3 ‘предназначенный для воды’: водяная бочка.
водяной 3.4 ‘предназначенный для перемещения по воде’: водяной 
велосипед.

водяной 1
Водяной пар; водяной вал; водяное зеркало.
ЗНАЧЕНИЕ. От вода 1.

 Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую 
(И. Бунин). Вместе с водяною пылью и градом на балкон под 
колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие 
сучья и песок (М. Булгаков). От пирса сразу же на большой 
скорости отвалил полицейский катер и, вздымая за собой 
высоченный водяной бурун, помчался наперерез (В. Кунин). 
Белые водяные шарики катались по плите (В. Каверин). Ни 
холода, ни даже маслянистой тяжести водяного панциря не 
чувствовал Фандорин, кромсая стилетом намокший шнур 
(Б. Акунин). О чем-то меня спрашивали – какой вольтаж 
взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта 
в кормовую цистерну (Е. Замятин).
СИН: водный; ДЕР: водо... [водонепроницаемый], гидро... [ги-
дроустойчивый].
водяной 2
Водяная лилия; водяной паук; водяная крыса; водяная фея.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обитающий или растущий под водой, в воде или 
непосредственно около воды’.

 Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет 
полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, 
прицепил к удочке (А. П. Чехов). Река местами подернута 
парчой нитчатки и водяных лилий (В. Набоков). Отец гово-
рил, это ухает выпь, бык водяной (М. Пришвин). Он отогнал 
к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, ска-
кавшего невесомо на тонких паучьих ногах (Г. Бакланов). Мо-
лодка [...] начинала волноваться, глядя на воду из-под руки, 
пока ее кавалер, как водяной черт, не вынырнул у другого бе-
рега (З. Прилепин). Отец подошел к шкафу и стал через 
стекло разглядывать огромную и белую, как водяная лилия, 
чашку (Ю. Домбровский).
СИН: водный [водные обитатели].
водяной 3.1
Водяная мельница; водяная турбина; водяные часы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Использующий при функционировании энергию 
движущейся или падающей воды’ [о механизмах].

 Если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достиг-
нешь, наконец, плотины водяной мельницы (В. Набоков). Здесь 
Петру показали [...] обточку и сверление на станках, вертя-
щихся от водяных колес (А. Н. Толстой). Водяная мельница 
работает медленно, особенно к осени, когда еще нет дождей 
и реки мелеют (М. Саитов).
АНА: ветряной; ДЕР: гидро... [гидроэлектростанция].

водяной 3.2
Водяное отопление; водяное охлаждение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Использующий при функционировании воду’.

 Дети бегали, кричали, стреляли из водяных пистолетов 
(С. Довлатов). Разогревать клей на открытом огне без во-
дяной бани не рекомендуется (Т. Матвеева). На даче тепло, в 
печке горят березовые дрова – впрочем, это из моей юности, 
на даче у «девочки», наверное, батареи водяного отопления, 
топят углем или газом (Ю. Трифонов).
АНА: паровой; центральный; воздушный; ДЕР: водо... [водо-
лечебница].
водяной 3.3
Водяной бак; водяной резервуар; водяной насос; По водяной 
трубе в автоклав подается вода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для хранения или стока 
воды’.

 Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гай-
ки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные тру-
бы посмотрит и идет домой хозяйство своё устраивать 
(В. Гаршин). Навстречу во множестве бежали мелкие стре-
мительные арыки, для которых там и здесь были перекинуты 
через расщелину водяные мостики – деревянные желоба 
(Л. Соловьев). Алексей, сидя на корточках за котлом, откры-
вает, вращая вентиль, спускную водяную трубу котлов 
(С. Григорьев). Вышел на треугольную крошку-площадь [...] с 
древней водяной колонкой меж двух пропитанных дождем де-
ревянных скамей (Д. Рубина). Папа начинает строить со мной 
замок из камушков, из песка, мы роем водяной ров, строим 
стены, башни (М. Шишкин).
ДЕР: водо... [водовод], гидро... [гидропровод].
водяной 3.4
Водяная горка; водяной мотоцикл.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для перемещения по воде’.

 [Мы] толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, 
восхищаясь маленьким дюралевым «юнкерсом» на водяных 
лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пе-
стрым табором выставки, то садился на воду (В. Катаев).
СИН: водный; ДЕР: гидро... [гидросамолет].
◊ Водяная мозоль см. МОЗО́ЛЬ; Водяные знаки см. ЗНАК. 
[О. Б.]

ВОДЯНО́Й2, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -о́го.
Болотный водяной заманивает и губит путников; В сентябре 
купаться нельзя – водяной утопит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мифическое существо, обитающее в воде, по-
велевающее другими обитателями воды’.

 В Покровской башне они [черти] развелись и в хорошую по-
году выходят на реку красть табак, – который рыбаки при-
вязывают к сетям, чтобы подкупить водяного (В. Каверин). 
Славяне верили, что всюду есть могущественные правители: 
в лесу – леший, в воде – водяной с русалками, в доме – домовой 
(С. Сыров). Мы давно перестали видеть водяных и леших, зато 
научились видеть летающие тарелки (В. Пелевин). Водяной 
же, или сванский бог, которого они когда-то поставили сто-
рожить это озеро, теперь мало кого пугал (Ф. Искандер).
АНА: русалка; леший; домовой; Нептун. [О. Б.]

ВОЕВА́ТЬ, ГЛАГ; вою́ю, вою́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
воевать 1.1
Во Второй мировой войне американцы воевали на стороне 
СССР.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воюет с А2 за А3 ‘Страны или большие ор-
ганизованные группы людей А1 и А2 ведут длительную во-
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оруженную борьбу друг с другом, вызванную тем, что у них 
разные интересы, связанные с А3’.

 1. В роли А1 и А2 может также выступать глава государ-
ства, народа или предводитель большой группы людей: Махно 
воевал и с Деникиным, и с Красной армией.
2. Ослабленные употребления применительно к группам лю-
дей, враждующих без применения оружия: Дворовые компании 
в Костроме честно воевали друг с другом (А. Азольский).
3. Образные употребления применительно к бытовым ссорам: 
– Что за крик? – Да это сосед с женой воюет; А вечером 
в квартире был большой скандал. Мать воевала с дочерью 
(В. Тендряков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ирак воевал (сИраном).
А2 • против РОД: воевать против Турции.
 • с ТВОР: воевать с Ираном.
А1 + А2 • ИМ и ИМ: Россия и Турция много раз воевали друг 

с другом.
 • ИМ МН: Южные и северные штаты Америки воевали 

(четыре года).
А3 • за ВИН: воевать за Голанские высоты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воюющие стороны; победоносно воевать; 
воевать во время Первой мировой войны; воевать за независи-
мость <за передел мира, за проливы>; воевать четыре года 
<с сорок первого по сорок пятый>; Армия <страна, держава> 
воюет.

 Теперь, когда страна опять воевала, [...] ему было прощено 
сомнительное происхождение (В. Гроссман). На что пойдет 
этот лом? Никто не думал, что его когда-нибудь переплавят 
на новые пушки. Германия, во всяком случае, воевать не будет 
(Д. Гранин). Берберы-кабилы [...] очень воинственны, [...] они 
были вечной головной болью не только для султанов, но и для 
соседей, с которыми они воевали за воду и пастбища (М. Ги-
голашвили). В 1987 году Хаттаб воевал в Афганистане про-
тив советских войск (Г. Садулаев).
СИН: вести войну, находиться в состоянии войны; АНА: ве-
сти военные действия; участвовать в вооруженном конфлик-
те; ДЕР: война; военный; довоеваться; завоевать, отвоевать 
(территорию); повоевать, провоевать.
воевать 1.2
Воевать с немцами; воевать в Афганистане <на Белорусском 
фронте>; воевать в Красной армии; воевать в разведроте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воюет с А2 в А3 ‘Человек А1 участвует в бое-
вых действиях в ходе войны с неприятелем А2’.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: воевать с японцами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Героически воевать; воевать до побед-
ного конца; долго <два года> воевать; воевать с турками 
<с Колчаком>; воевать в Средней Азии <на севере, в горах, 
под Сталинградом, в Испании>, воевать на своей <на вра-
жеской> территории; воевать в армии Антонова; воевать 
летчиком; воевать в десантных войсках <в пехоте>, воевать 
в артиллерийской части <в танковом корпусе>; воевать на 
стороне белых <красных>; воевать под командованием Жу-
кова; воевать за Родину <за революцию, за советскую власть, 
за независимость>; воевать вместе с кем-л.; пойти воевать; 
Надоело <не хочу> воевать; Он воевал, был ранен; За что 
мы воевали?

 Правда, с немцами Греков воевал лихо, этого информатор 
не отрицал (В. Гроссман). Во время войны в Испании защит-
ники республики знали, за что воюют: свобода, демократия, 
социализм (Г. Садулаев). – Где ты воевал? – спросил Гусаков, 
внимательно взглянув [...] на обожженное лицо Тумаша 

(В. Быков). Много всего было. И воевал, и голодал, и даже в 
тюрьме посидел... (Л. Улицкая). Оказалось, что мы воевали 
на одном и том же участке западного фронта, под Сморго-
нью, [...] он в гвардейской пехотной дивизии, я – в артиллерий-
ской бригаде (В. Катаев).
СИН: сражаться, биться, драться; ДЕР: воин; отвоевать 
[Он свое отвоевал]; повоевать, провоевать.
воевать 2.1, перен. разг.
Воевать с коррупцией; воевать с пылью; воевать за правду 
<за справедливость>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воюет с А2 ‘Человек А1 совершает энергич-
ные действия, имеющие целью прекращение существования 
отрицательного явления А2 или возникновение положитель-
ного явления А2’.

 Метонимические употребления применительно к человеку, 
совершающему отрицательно оцениваемые действия, в роли 
А2: Она постоянно воевала с сыном, чтобы он не курил в 
комнате.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: воевать с взяточничеством <с прогульщиками> 

[А2 обычно отрицательное явление или люди].
 • против РОД: воевать против фальсификации истории.
 • за ВИН: воевать за справедливость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упорно воевать; безуспешно воевать; веч-
но <постоянно, все время, всю жизнь, без конца> воевать; 
воевать с бесхозяйственностью <с пьянством, с воровством, 
с людским равнодушием>; воевать с прыщами <с аллергией>; 
воевать с паутиной <с грязью, с комарами>; воевать с про-
гульщиками <с ворами>; воевать с привычкой внука грызть 
ногти; воевать с опозданиями подчиненных; устать воевать; 
Сколько я с ним воевала!

 Там он провел основную часть времени, воюя с тиранами 
и несправедливостью (Г. Горин). Вором я, клянусь вам, не был, 
[...] наоборот, сам с ворами воевал, и очень успешно: это 
факт, мои подчиненные не воруют (И. Грекова). Эксперт 
горяч и воюет за правду (В. Маканин). В туркменских степях 
он воевал с [...] малярией, которую переносят комары (В. Ка-
верин). При этом Илья Борисович постоянно воевал с ме-
стоимениями, например с «она», которое норовило заменять 
не только героиню, но и сумочку или там кушетку (В. На-
боков).
СИН: бороться, сражаться, биться; АНА: побеждать; кон-
чать, устранять, преодолевать, изживать, искоренять, уни-
чтожать, ликвидировать, вытравливать, выводить (тарака-
нов), истреблять; выжигать каленым железом; избавляться, 
отделываться; АНТ: мириться, терпеть, поощрять; ДЕР: 
война.
воевать 2.2, перен. разг.
Битый час воевал с замком – никак не мог открыть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воюет с А2 ‘Человек А1, затрачивая много 
усилий, в течение длительного времени пытается сделать с 
предметом А2 то, что ему нужно, обычно достигая незначи-
тельного результата’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: воевать с водопроводным краном.

 Бабушка не заметила этих манипуляций, воюя с тарелками 
и сковородами (М. Гиголашвили). С посудой воюю. [...] Cколько 
всего накопилось! (А. Волос). Лора с фотоаппрататом через 
плечо и штативом у ноги воевала со своим платьем, которое 
все норовило раздуться (И. Грекова).
СИН: сражаться; АНА: возиться. [Т. К.]
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ВОЕ́ННЫЙ1, ПРИЛ; -ая,-ое.
военный 1 ‘относящийся к войне’: военная операция.
военный 2 ‘предназначенный для использования на войне’: военный 
джип.
военный 3.1 ‘относящийся к деятельности армии’: военная ака-
демия.
военный 3.2 ‘служащий в армии’: военный корреспондент.
военный 3.3 ‘состоящий из служащих в армии’: военная разведка.
военный 3.4 ‘предназначенный для служащих в армии’: военный 
городок.
военный 3.5 ‘свойственный военным’: военная опрятность.

военный 1
Военное время; военная угроза; военный опыт; военная тайна.
ЗНАЧЕНИЕ. От война 1.

 Образные употребления: За кухонным столом состоялся 
военный совет – что надо сделать, чтобы страшный визит 
палестинцев больше не повторился? (Н. Воронель).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Военный совет; военная история; военная 
литература; военные трофеи.

 Эпоха Екатерины, а следственно и эпоха Державина, про-
шла под знаком политического и военного соперничества с 
Турцией (В. Ходасевич). Встреча была минутной – поговорили 
об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тре-
воги (Н. Мандельштам). Капитан Татаринов прекрасно по-
нимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна ле-
жать военная мысль (В. Каверин). Впервые за все эти месяцы 
увидел памятное по военному детству насекомое (Ф. Светов). 
Военное братство дополнительно цементировало самосозна-
ние достаточно пестрой среды ровесников – в поколение 
фронтовиков (М. Чудакова). Это и есть дом, где Андрей Тар-
ковский провел довоенное и военное детство («Экран и сцена», 
06.06.2004).
СИН: боевой, воинский, устар. или высок. бранный, устар. или 
высок. ратный; АНТ: гражданский, мирный; ДЕР: послево-
енный, довоенный, предвоенный; военно...[военнообязанный, 
военнопленный], воен... [военком]; военно- [военно-воздушный, 
военно-морской].
военный 2
Военный самолет; военное судно; военный эшелон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для ведения войны или для 
армии’.

 Над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты 
военного корабля (А. Н. Толстой). Юра пробрался из эвакуации 
обратно на запад в военном эшелоне – пел солдатам всю до-
рогу (В. Конецкий). За нами, очевидно, следили радарами, и в 
ту же минуту к нам подошел английский военный катер 
(И. Дьяконов).
СИН: боевой, воинский [воинский паек]; АНТ: гражданский; 
ДЕР: военно- [военно-транспортный].
военный 3.1
Военная реформа; военная присяга; военная служба; военные 
сборы; военная промышленность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к деятельности армии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Военное дело; военный округ; военная ка-
рьера; военное училище.

 Проводы были торжественны, играла военная музыка 
(В. Ходасевич). Я ни разу, за всю жизнь, не встречал людей, 
которые бы до такой степени не подходили к военной службе, 
к армии, к войне, как он (В. Каверин). К 1955 году я твердо 
решил, что никаких войн в ближайшее столетие не ожидает-
ся, а тянуть военную лямку под безоблачным, мирным небом – 
занятие бессмысленное (В. Конецкий). Огрызков посчитал 
свою военную карьеру окончательно испорченной (В. Быков).

СИН: армейский, воинский.
военный 3.2
Военный врач <инженер, переводчик, геодезист>; Я – человек 
военный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Служащий в армии’.

 Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил 
когда-то в одном полку с Ягичем (А. П. Чехов). Он был воен-
ным переводчиком и в 63-м году перешел на штатскую долж-
ность (Е. Пищикова). Знаю, что он был военным инженером 
(«фортификатором», как тогда говорили) и строил не толь-
ко быстро и пышно, но еще – и это главное – крепко (Ю. Дом-
бровский). Небольшая группа сценаристов была командиро-
вана на Тихоокеанский флот для встреч с военными моряками 
(С. Лунгин).
АНТ: штатский, гражданский.
военный 3.3
Военный кордон; военный пост; военный конвой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из служащих в армии людей’.

 Кое-где начались пожары, полиция и градоначальство пока 
бездействуют, но военная колонна, выведенная из боев в За-
волжье, уже на подходе (А. Кабаков). У Пржевальского был 
хорошо вооруженный военный конвой, внушавший уважение 
(В. Обручев). Начальники военных десантов, собравшись на 
совет, выработали план обороны (В. Корсаков).
СИН: воинский; АНА: вооруженный.
военный 3.4
Военная форма; военный госпиталь; военный трибунал; во-
енный билет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для служащих в армии’.

 Родители ездили отдыхать в военные санатории в Сочи 
или Юрмалу и брали меня с собой (А. Кабаков). И путь от 
студентика, не успевшего скинуть военную шинель, до при-
знанного профессора тоже должен считать гладким (В. Тен-
дряков). В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а 
рядом с ней человек в военном мундире (В. Ходасевич). Это не 
те люди в военной форме, которых мы встречаем в городе 
(Е. Гришковец). Недалеко от Шали находился военный горо-
док (Г. Садулаев).
СИН: армейский; АНТ: гражданский; штатский; АНА: по-
левой; ДЕР: полувоенный.
военный 3.5
Военная выправка; военная точность; военная дисциплина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный военным2’.

 – Товарищ комиссар, – говорит он и, по старой военной при-
вычке, подносит руку к козырьку фуражки, – поручение вы-
полнено (В. Каверин). Скворцов говорил с военным щеголь-
ством, подчеркивая официальность и беглость речи 
(И. Грекова). Уж слишком все это было обставлено по-
государственному, слишком официально, рассчитано по мину-
там с военной четкостью (В. Кунин). Под военными, сталин-
ского покроя усами мелькала улыбка (Н. Мандельштам).
СИН: армейский; АНТ: штатский; ДЕР: по-военному.
◊ Военное положение см. ПОЛОЖЕ́НИЕ; военный комму-
низм см. КОММУНИ́ЗМ; военные поселения см. ПОСЕ-
ЛЕ́НИЕ; военная хитрость см. ХИ́ТРОСТЬ; военная ко-
сточка см. КО́СТОЧКА; на военную ногу см. НОГА́; на 
военные рельсы см. РЕ́ЛЬСЫ. [О. Б.]

ВОЕ́ННЫЙ2, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ого.
Военные уходят в отставку в среднем в 45 лет; Здесь много 
военных – граница близко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Cостоящий на военной службе, обычно в чине 
офицера’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кадровый <профессиональный> военный.
 В первом ряду – командующий войсками Плеве при всех 

орденах, военные, цвет адвокатуры, Лев Плевако, именитое 
купечество, – все во фраках (А. Н. Толстой). Во время япон-
ской войны все на военных любовался, жалел, что штатский 
(Т. Толстая). Любой мужчина в то время с наибольшею ве-
роятностью мог быть и был военным (А. Кабаков). Детей 
чекистов с детства учили говорить, что их папа военный, 
чтобы не настораживать школьных товарищей (Н. Ман-
дельштам).
СИН: военнослужащий, офицер; АНТ: штатский; АНА: сол-
дат, боец, разг. уходящ. служивый. [О. Б.]

ВОЖДЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; вождя́, МН -и́, -е́й.
вождь 1
Вожди и члены их семейств пользуются особыми привиле-
гиями; Правительство использует традиционное влияние 
племенных вождей.
ЗНАЧЕНИЕ. Вождь А2 ‘Человек, возглавляющий племя А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД МН: вождь кафров.
 • ПРИТЯЖ: наш вождь.
 • КАКОЙ: скифский вождь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великий вождь; выбирать вождя.

 После того, как вождь племени оттава был вынужден 
капитулировать, над этими землями взвился британский 
флаг (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 34). Умом ты – не-
слыханный плут, если бы ты родился в нашем племени, то, 
конечно, сделался бы верховным вождем (В. Соловьев).
СИН: глава, предводитель, руководитель; АНА: лидер; ата-
ман, вожак.
вождь 2
Вождь мирового пролетариата; противопоставление вождей 
и толпы; Гарибальди – вождь, боровшийся за объединение 
Италии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, возглавляющий большие массы людей 
А2 во время крупных общественных потрясений’.

 1. Расширенные употребления применительно к людям, 
возглавляющим какое-л. направление в искусстве, науке, 
общественной деятельности: духовный вождь; вожди про-
свещения.
2. Суженные употребления в советское время применительно 
к членам Политбюро ЦК коммунистической партии и лидерам 
мирового коммунистического движения: Он [...] с удоволь-
ствием прошел в замыкающей колонне демонстрантов по 
Красной площади, помахав сменившимся за три с половиной 
года его отсидки вождям на трибуне Мавзолея (М. Веллер). 
В послесталинское время было вытеснено словом лидер: ли-
деры партии и правительства.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД МН: вождь шуанов.
 • ПРИТЯЖ: наши вожди.

 Шуанские вожди, Кадудаль и его товарищи, считали ре-
ставрацию Бурбонов делом не только решенным, но и близким 
(Е. Тарле). Что означала в его время (тридцатые годы) эта 
мрачная риторика вождей французской революции? (Ф. Све-
тов). Показательно, что все забальзамированные вожди по-
коятся со схожим «спокойно-величавым» выражением лица, 
по плечи укрытые красным революционным флагом (ИТАР-
ТАСС Экспресс, 1996, вып. 15). Истинный вождь приходит 
сам, своей властью он обязан только самому себе (А. Рыба-
ков). Управлять же обществом, естественно, должны не 
какие-нибудь прославленные победами вожди, а профессио-

налы умственного труда – философы (НМ, 10, 1998). Ста-
линские, предпочитаемые вождем или, как иногда его назы-
вали военные, Хозяином «Герцеговина Флор» были признаком 
высшего класса (Э. Лимонов).
СИН: глава, лидер, руководитель, фюрер, дуче; ДЕР: вождизм. 
[О. Б.]

ВО́ЖЖИ, СУЩ; вожже ́й; ЕД вожжа ́, -и́, ВИН вожжу ́.
Он ехал, небрежно держа вожжи в правой руке; Туго натянув 
вожжи, возчик остановил лошадь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинные ремни или веревки, прикрепленные с 
двух сторон к удилам и служащие для управления запряжен-
ной лошадью’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веревочные <ременные> вожжи; соби-
рать вожжи; натянуть вожжи; подобрать вожжи; отпу-
стить вожжи [см. тж ◊]; хлестать вожжами.

 Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую 
кобылу (И. Бунин). Безбородый взрослый мужчина в телогрей-
ке и кепке [...] правил, опустив вожжи и сидя на корточках 
посреди телеги (А. Дмитриев). Сам он, протащившись не-
сколько шагов на вожжах по дороге, останавливал Савраску, 
выравнивал и ставил сани на оба полоза (Б. Пастернак). До 
деревни было далеко, он заблудился и тянул совсем не ту вож-
жу (В. Белов). Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу 
сиреневыми вожжами (М. Булгаков). Иногда собаки снюхи-
вались попарно, а их хозяйки, натянув поводки, как вожжи, 
вели между собой культурные беседы (И. Грекова).
СИН: поводья.
◊ разг.-сниж. Вожжа под хвост попала кому-л. ‘кто-л. немо-
тивированно резко реагирует на ситуацию, совершая риско-
ванные поступки’: Вот попадет ей в очередной раз вожжа 
под хвост, шваркнет она дверью и уйдет на неделю (Г. Виш-
невская); отпустить <распустить, выпустить> вожжи 
‘отказаться от контроля над ситуацией’: Сам виноват, слюн-
тяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец 
(А. и Б. Стругацкие); ослабить вожжи ‘ослабить контроль 
над ситуацией’: Порядок в нашем деле – половина успеха; 
ослабь сколько-нибудь вожжи – беда, артисты люди бес-
покойные (А. И. Герцен); прибирать вожжи к рукам ‘концен-
трировать власть в своих руках, полностью контролируя си-
туацию’: С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. 
Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил лич-
ную инициативу ребят, за все хватался сам (Н. Островский); 
подтягивать <натягивать> вожжи ‘устанавливать более 
строгий порядок’: Теперь настоящий государь объявился, – он 
вожжи подтянет... Данями, налогами так всех обложит, как 
еще не видали (А. Н. Толстой). [О. Б.]

ВОЗ, СУЩ; МУЖСК; МЕСТН на возу́, МН возы ́, -о́в.
воз 1
Тяжело нагруженный воз; везти воз хвороста; По дороге тя-
нулись возы, груженные сеном.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Повозка с грузом А2, которую везет тягловое 
животное’.

 1. Образные употребления в значении ‘тяжелые обязанно-
сти’: Она никогда не корила его, не досаждала поучениями, все 
понимала, все принимала, одна волокла семейный воз и в конце 
концов надорвалась (Б. Васильев).
2. Коннотации: тяжесть, большой размер: тянуть воз домаш-
них обязанностей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: воз с дровами.
 • РОД: воз хвороста [см. тж 2.1].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый воз; огромные возы; везти <тя-
нуть> воз; грузить <нагрузить, разгрузить> воз; навьючи-
вать воз.

 Возы с домашнею посудой, стульями, шкафчиками то и 
дело выезжали из ворот домов (Л. Н. Толстой). Он зачем-то 
походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурца-
ми (И. Бунин). Целыми часами мучились ломовики с возами, 
чтобы вползать на эти горы (В. Гиляровский). Телеги, по-
крытые брезентами, возы с соломой и сеном, санитарные 
повозки [...], покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, 
залитому жидкой грязью шоссе (А. Н. Толстой). Снопы эти 
короткие, толстые, надо было уметь их складывать, иначе 
воз мог развалиться по дороге в гумно (В. Белов). Укладывали 
возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось 
опускаться на арканах (Ч. Айтматов).
АНА: телега, подвода; сани; возок; карета, экипаж.
воз 2.1
Он продал на ярмарке три воза пшеницы; Собрали два воза 
картофеля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество твердого груза А2, которое может 
поместиться на возу 1’ [преимущественно о сельскохозяй-
ственной продукции].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: возы яблок; (привезти) воз хвороста [см. тж 1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возить возами; продать три воза; купить 
воз бревен.

 И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и 
в Харьков (А. П. Чехов). Урожай с тех огородов тоже шел на 
вольных, а зэкам доставалась лишь свекловичная ботва: ее 
привозили возами на машинах, сваливали в кучи близ кухни 
(А. Солженицын).
воз 2.2, перен. разг.
Воз новостей; Времени еще воз.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: воз дел.

 Я купил целый воз лекарств (А. П. Чехов). В колхозе полто-
ры тыщи человек; пять-шесть человек воруют почем зря, во-
рохами, возами, и полторы тыщи человек ничего не замечают 
(В. Шукшин). Возами возили из города и сукна, и штоф, и 
парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах и 
вызванивала на гитаре (И. Шмелев).
СИН: множество, море, масса, тьма, гора, вагон, штабеля, 
груда, куча, кипа, охапка, ворох.
◊ Воз <вагон> и маленькая тележка см. ТЕЛЕ́ЖКА; А <да 
только> воз и ныне там ‘ничего не изменилось, несмотря 
на усилия’: Ну вот и середина марта, а воз и ныне там. Я ре-
шил: хватит нервничать, ждать и мучиться ожиданием 
(Л. Гумилев); Что с возу упало, то пропало ‘то, что потеряно, 
не вернется’: Чуть проморгал – покатилось, треснуло от 
мороза [яйцо] или соседка, давно потерявшая свое кровное, 
хватает чужое. Попробуй отнять – драка! Что с возу упало, 
то пропало (В. Песков); Баба с возу – коню <кобыле>легче 
см. БА́БА. [О. Б.]

ВОЗБУДИ́ТЬ, ГЛАГ; -ужу́, уди́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воз-
буждённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ. возбужда́ть.
возбудить 1.1 ‘быть причиной чувства или состояния’: возбудить 
отвращение.
возбудить 1.2 ‘вызвать чувство или состояние’: Она нарочно воз-
будила зависть.
возбудить 2.1 ‘быть причиной активных действий или активизации 
восприятия’: Опасность возбудила.

возбудить 2.2 ‘вызвать активные действия или активизировать вос-
приятие’: возбудить ребенка перед сном.
возбудить 3 ‘быть причиной активизации объекта’: Движущиеся 
электроны возбудили молекулы.
возбудить 4.1, офиц. ‘попросить обсудить ситуацию и принять ре-
шение’: возбудить вопрос о премии.
возбудить 4.2, юр. ‘начать юридическую процедуру’: возбудить дело 
о мошенничестве.

возбудить 1.1
Острая закуска возбудила аппетит; Книги не возбуждали в 
нем прежнего интереса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудила А2 в А3 ‘Ситуация А1 или поступ-
ки человека А1 были причиной чувства или состояния А2 
человека А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Прогулка возбудила (аппетит).
А2 • ВИН: возбудить любопытство.
А3 • в ПР: возбудить (озабоченность) в обществе.
 • среди РОД: возбудить (ненависть к чужим) среди моло-

дежи.
 • у РОД: возбудить (подозрения) у собеседника.
 • в ПР: возбудить в нас (недовольство).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возбудить в обществе нездоровые на-
строения; возбудить беспокойство <подозрения>; возбудить 
протестные настроения среди горняков.

 И очевидно было, что он презирает ее и что она возбуж-
дает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и 
непорядочная женщина (А. П. Чехов). Но не только мое со-
седство с уважаемым человеком возбудило Влада (А. Слапов-
ский). И это тоже возбудило подозрение Залиня: зачем Винду 
ночью понадобилась веревка? (Н. Шпанов). И странное дело: 
то, что Лужин напился до положения риз, понравилось ей, 
возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство 
(В. Набоков). Случай с Чапаевым почему-то произвел на него 
сильное впечатление и возбудил мысли, еще не ясные ему са-
мому (Б. Хазанов).
СИН: вызвать, пробудить, активизировать; внушить; КОНВ: 
возбудиться; ДЕР: возбуждение.
возбудить 1.2
Настойчиво возбуждать интерес к чтению; Не делайте ни-
чего необычного, чтобы не возбудить подозрений; Он воз-
будил в нем зависть своими рассказами о необыкновенных 
путешествиях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудил А2 в А3 посредством А4 ‘Человек А1 
своим действием А4 сделал так, что у человека А3 возникло 
чувство или состояние А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возбудить недовольство.
А3 • в ПР: возбудить (недовольство) в обществе.
 • среди РОД: возбудить (ненависть к чужим) среди моло-

дежи.
 • у РОД: возбудить у подруг (зависть).
 • в ПР: возбудить в нас (недовольство).
А4 • ТВОР: возбудить (интерес к себе) загадочными намеками.

 Прекрасная виконтесса де Буран [...] долго возбуждала 
зависть своих подруг рассказами об удивительном мексикан-
це (И. Эренбург). Интерес к иранским языкам возбудил в нем 
его норвежский профессор Георг Моргенстьерне (И. Дьяко-
нов). Прибегая к кокаину теперь, он постоянно надеется воз-
будить в себе те первые ощущения, которые когда-то кокаин 
ему дал (М. Агеев). Зачем меня снова зовут? Не возбудил ли я 
чем-либо подозрения? (А. Бек). На фоне общей бедности на-
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шей литературы, может быть, и удастся возбудить интерес 
к себе (В. Шукшин).
СИН: вызвать, пробудить, внушить; АНА: активизировать; 
ДЕР: возбуждение.
возбудить 2.1
Выступление возбудило ее; Опасность возбуждала; Она была 
возбуждена и никак не могла успокоиться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудила А2 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что человек А2 начал активнее думать и действовать или 
интенсивнее воспринимать окружающее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Крепкий чай возбудил (ее).
А2 • ВИН: возбудить ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <слабо, слегка> возбудить; не-
надолго возбудить; радостно возбудить; Кофе и сигареты 
возбуждали ее ненадолго.

 Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-
то неопределенного и не замирало мечтательное сердце 
(А. Н. Толстой). Она видела, что Машура возбуждена (Б. Зай-
цев). После партии чемпион мира был радостно возбужден 
больше обычного (Уппсальский корпус).
СИН: взволновать, разгорячить, опьянить, распалить, за-
вести, взвинтить, взбудоражить; КОНВ: возбудиться; АНТ: 
успокоить, умиротворить; подавить; ДЕР: возбуждение.
возбудить 2.2
Он возбудил его разговором о женщинах; Чтобы побороть 
апатию, он возбуждал себя наркотиками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудил А2 посредством А3 ‘Человек А1 
с помощью средства А3 сделал так, что человек А2 начал 
активнее действовать или интенсивнее воспринимать про-
исходящее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возбудить себя.
А3 • ТВОР: возбудить (себя) крепким чаем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <слабо, слегка> возбудить; нена-
долго возбудить.

 – Не тем вы занимаетесь, – мягко говорит мне в учитель-
ской Шулейкин. – Возбудили детей (Б. Окуджава). Как купле-
тист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было 
возбудить ее (М. Шагинян). Несколько раз говорили ему, что 
нельзя возбуждать детей перед сном (М. Шишкин).
СИН: разгорячить, опьянить, распалить, завести, взвинтить, 
взбудоражить; КОНВ: возбудиться; АНТ: успокоить, умиро-
творить; ДЕР: возбуждение.
возбудить 3, физ. или биол.
Слабый ток возбудил нервные окончания, заставив мышцы 
сократиться; Если электрически возбудить контур, то в нем 
возникнут электрические колебания определенной частоты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудил А2 ‘Явление или вещество А1 было 
причиной возникновения ситуации А2 или перехода объекта 
А2 в активное состояние’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Этот газ возбудил (центры Брока).
А2 • ВИН: возбудить нейроны.

 Лазерный импульс возбуждает в плазме кильватерную вол-
ну, в поле которой ускоряются электроны (Л. Горбунов). Реф-
лекторно возбуждая сосудодвигательные центры, углекисло-
та повышает артериальное давление (Уппсальский корпус). 
Если нам удалось возбудить в слитке урана реакцию деления, 
то она будет продолжаться на том же самом уровне (Атом-
ная энциклопедия). Нервный импульс возбуждает мотоней-
рон, действующий на мышцу-разгибатель (Википедия).

СИН: вызвать, породить; АНА: стимулировать; ДЕР: воз-
буждение; возбудитель.
возбудить 4.1, офиц.
Возбудить вопрос о стипендиях <о возможности пересмотра 
дела>; возбудить перед судебной коллегией ходатайство об 
изменении меры пресечения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудило А2 перед А3 ‘Лицо А1 предлагает 
официальному лицу А3 обсудить информацию А2, относя-
щуюся к сфере его деятельности, и принять на основании 
этой информации определенное решение’ [преим. со словами 
вопрос, ходатайство в роли А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возбудить вопрос.
А3 • перед ТВОР: возбудить перед советом (вопрос о смягче-

нии наказания).
 Если мы убедимся, что беженский статус предоставлен 

неправильно, мы можем возбудить вопрос о депортации 
(В. Матлин). В 1836 г. профессором химии Родионом Григо-
рьевичем Гейманом был возбужден вопрос о постройке новой 
химической лаборатории (А. Арбузов). В 1804 году Александр 
снова возбудил вопрос о конституции (Г. Чулков). Возбудили 
вопрос о предположении закрыть масонские ложи и другие 
тайные благотворительные общества (Н. Гейнце).
СИН: поставить, поднять; АНТ: снять; АНА: внести в по-
вестку дня; ДЕР: возбуждение.
возбудить 4.2, юр.
Арбитражный суд возбудил процедуру банкротства; След-
ственный отдел возбудил уголовное дело по контрабанде 
наркотиков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудило А2 ‘Лицо А1 в официальном по-
рядке начинает юридическую процедуру А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возбудить иск (о покрытии судебных издержек).

 Неугомонный дежурный следователь уже возбудил дело по 
факту смерти Синицына (А. Азольский). Вскоре прокурор 
Чечни возбудил против Усмана уголовное дело и объявил в ро-
зыск (А. Михайлов).
СИН: начать; АНТ: прекратить; ДЕР: возбуждение. [О. Б.]

ВОЗБУДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ужу́сь, -уди́тся; СОВ; НЕСОВ воз-
бужда́ться.
возбудиться 1.1
Приятно возбудиться от бодрящего напитка; Он возбудился 
и замахал руками; Возбудившись от близости добычи, пес 
натянул поводок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудился от А2 ‘Человек или животное А1 
по причине А2 утратил состояние покоя и начал находиться 
в таком состоянии, когда ему хочется двигаться, действовать 
или говорить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: возбудиться от близости (зверя).
 • ДЕЕПР: (Он) возбуждался, думая о предстоящей по-

ездке.
 • ТВОР: возбудиться новостью о ее приезде [только с А2 

типа известие, новость, сообщение].
 • потому что ПРЕДЛ: Он возбудился потому, что почув-

ствовал близость удачи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <необыкновенно, до крайности> 
возбудиться; немного <слегка> возбудиться; эмоционально 
возбудиться.
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 Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не 
заговорил как-нибудь... быстрее, что ли, злее, не нахмурился 
даже (В. Шукшин). Бледный, худой Гриша продирал глаза к 
одиннадцати и долго приходил в чувство [...], а к вечеру ду-
рацки возбуждался, болтал, бегал и, ложась в кровать, дол-
го не мог уснуть (М. Тарковский). В присутствии Глебова 
Куно Иванович [...] заражался какой-то странной нервозно-
стью: возбуждался, острил, голос его начинал дрожать 
(Ю. Трифонов). Бурденко возбуждался, вспоминая прошлое. 
Ходил из угла в угол большими шагами (П. Нилин). Возбудив-
шийся от речи хозяина Марс рванулся в мою сторону (В. Ма-
канин).
СИН: разг. распалиться, разг. завестись; АНА: войти в азарт; 
взволноваться, забеспокоиться, занервничать; КОНВ: воз-
буждать; ДЕР: возбуждение; возбудимый; возбужденно; пере-
возбудиться.
возбудиться 1.2
От ее прикосновений он сразу возбудился; Всё более возбуж-
даясь, он старался скрыть свое состояние.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудился от А2 ‘Человек А1 по причине А2 
почувствовал половое желание’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: возбудиться от поцелуя.
 • ДЕЕПР: (Он) возбудился, прикоснувшись к ней.

 Великовозрастные германки не возбуждались от случай-
ного прикосновения и не будили во мне воображение, потому 
что были чинны и благородны, как правильная литературная 
речь (И. Грошек). Она вообще легко возбуждалась, а от юно-
го, брызжущего здоровьем Вити заводилась с пол-оборота 
(О. Некрасова). Официант Василий стал раздевать желто-
волосую продавщицу, но она совершенно не возбудилась от 
прикосновений официанта, единственно волосы ее размета-
лись роскошно (Ю. Петкевич).
СИН: разг. распалиться, разг. завестись (с пол-оборота), разг. 
воспалиться; КОНВ: возбудить; ДЕР: возбуждение.
возбудиться 2, спец.
Противоположные колебания взаимно уничтожаются, поэ-
тому резонатор не возбуждается; Аппетит возбудился от 
одного вида красиво накрытого стола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возбудился от А2 ‘Ситуация А1 имеет место 
по причине А2 или объект А1 пришел в активное состояние 
по причине А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Контур возбудился.
А2 • от РОД: возбудиться от энергии света.

 Люминесценция может возбуждаться в них при осве-
щении через иллюминатор микроскопа или его объектив 
(«Техника – молодежи», 1977). Только в том случае, если 
петля будет большой и разреженные атомы успеют снова 
возбудиться, сигнал пойдет и по другому волокну («Техни-
ка – молодежи», 1976). Без этого бесконечно будут воз-
буждаться чувства ущемленности и недоверия к другому 
человеку («Российская газета», 15.05. 2003). Кара, нависшая 
по его вине над ним и капитаном, не заглушала возбудив-
шейся в нем веры в благополучный ход событий (А. Афино-
генов).
СИН: обостриться (о чувствах), разыграться [Разыгрался 
аппетит, Разыгралась аллергия]; АНА: проснуться, пробу-
диться; КОНВ: возбудить; ДЕР: возбуждение. [О. Б.]

ВОЗБУЖДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗБУ-
ДИ́ТЬ.

ВОЗБУЖДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОЗ-
БУДИ́ТЬСЯ.

ВОЗБУЖДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН нет.
возбуждение 1.1 ‘состояние, при котором хочется быть активным’: 
возбуждение от неожиданной удачи.
возбуждение 1.2 ‘состояние, при котором ощущается половое же-
лание’: чувственное возбуждение.
возбуждение 2 от возбудить 1: возбуждение паники.
возбуждение 3, физ. или биол., от возбудить 3: возбуждение ней-
ронов.
возбуждение 4.1, офиц., от возбудить 4.1: возбуждение вопроса о 
премии.
возбуждение 4.2, юр., от возбудить 4.2: возбуждение дела о мо-
шенничестве..

возбуждение 1.1
Блестя глазами от возбуждения; в возбуждении от близости 
опасности; Неожиданная удача привела его в возбуждение; 
Он говорил с возбуждением и никак не мог остановиться.
ЗНАЧЕНИЕ. Возбуждение А1 от А2 ‘состояние человека А1, 
при котором по причине А2 ему хочется двигаться, действо-
вать или говорить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возбуждение оратора.
 • ПРИТЯЖ: мое возбуждение.
А2 • от РОД: возбуждение от спора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. От возбуждения; в возбуждении; с воз-
буждением; сильное <сильнейшее> возбуждение; легкое воз-
буждение; непонятное возбуждение; нервное возбуждение; 
радостное возбуждение; почувствовать возбуждение; прий-
ти в возбуждение; привести в возбуждение; вызвать воз-
буждение; Возбуждение нарастало <спало>; Его колотит 
от возбуждения; Красные пятна на щеках выдавали ее воз-
буждение.

 Непонятный восторг вселился в душу Кипренского, – он 
дрожал от холода и возбуждения (К. Паустовский). Его уже 
сильно трясло – от мокрой одежды, вечерней прохлады, нерв-
ного возбуждения – от всего вместе (В. Быков). Жили в ра-
достном возбуждении и ожидании перемен (А. Варламов). 
Приступ был, очевидно, вызван нервным возбуждением, непо-
сильной перегрузкой больного сердца (В. Гроссман). Он стал 
пьянеть от еды, как прежде – от водки: появлялось то же 
горячее возбуждение, говорливость и доброжелательность к 
собеседнику, та же сонливость потом (Д. Быков). Редко и 
охотно занимаясь физическим трудом, майор чувствовал при 
этом легкое возбуждение, как на стадионе (С. Довлатов).
СИН: азарт, возбужденность, угар, уход. ажитация; АНА: 
волнение, нервозность.
возбуждение 1.2
Эротическое возбуждение; Ее красота не вызывала у него 
возбуждения.
ЗНАЧЕНИЕ. Возбуждение А1от А2 ‘состояние человека А1, 
при котором по причине А2 он чувствует половое желание’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возбуждение партнера.
 • ПРИТЯЖ: мое возбуждение.
А2 • от РОД: возбуждение от ее близости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. От возбуждения; сильное возбуждение; 
почувствовать возбуждение; вызвать возбуждение; Возбуж-
дение нарастало <спало>.

 Она была красива, настолько [...], что я почувствовал не 
радость, не возбуждение, не желание [...], а прилив смутной 
и приятной грусти (А. Волос). Однажды пережитые впечат-
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ления, почему-либо сопровождавшиеся эротическим возбуж-
дением, сохраняются в виде прочной ассоциации (В. Бехтерев). 
Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуж-
дение от телефонного секса (В. Пелевин).
СИН: желание, спец. либидо; АНА: влечение.
возбуждение 2, МН нет, часто необиходн.
Возбуждение национальной розни; Для возбуждения аппетита 
он выпивал рюмку водки; Запрещена реклама, направленная на 
возбуждение напряженности в обществе.
ЗНАЧЕНИЕ. От возбуждать 1.1 и возбуждать 1.2: А1 воз-
буждает А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возбуждение провокатором (ненависти к чужа-

кам).
А2 • РОД: возбуждение нездорового интереса.
А3 • у РОД: возбуждение у ребенка (интереса к учебе).
 • в ПР: возбуждение (агрессии) в фокусной группе.

 Количество оправдательных приговоров по [...] делам о 
возбуждении межнациональной розни – до 80 процентов 
(«Известия», 25.02.2003). Между обедом и ужином ежеднев-
но рассказывался кем-либо из больных гастрономический 
рассказ [...] из-за потребности голодного человека в возбуж-
дении пищевых эмоций (В. Шаламов).
СИН: активизация, книжн. актуализация. АНТ: погашение, 
снижение.
возбуждение 3, физ. или биол.
Возбуждение колебаний в магнитном контуре; Возбуждение 
нервных окончаний лежит в основе любого движения; Это 
вещество играет роль посредника в передаче возбуждения 
от нерва к мышце.
ЗНАЧЕНИЕ. От возбудить 3: А1 возбуждает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возбуждение лазерным импульсом.
 • с помощью РОД: возбуждение с помощью ионного об-

лучения.
 • посредством РОД: возбуждение (химической реакции) 

посредством катализатора.
А2 • РОД: возбуждение нервных клеток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <слабое> возбуждение, вызывать 
возбуждение, передавать возбуждение от одного нейрона к 
другому.

 Прохождение быстрых тяжелых ионов через вещество 
сопровождается сильным возбуждением электронной под-
системы материала («Журнал технической физики», 15.10. 
2004). Для сердечной мышечной ткани характерны соедине-
ния клеток при помощи специальных вставочных дисков, 
играющих существенную роль в передаче возбуждения с 
одной клетки на другую (Р. Самусев, Ю. Селин).
СИН: воздействие, действие.
возбуждение 4.1, офиц.
Возбуждение вопроса о канонизации <переизбрании пред-
седателя комиссии>; возбуждение перед комиссией вопроса 
о нарушении процедуры голосования.
ЗНАЧЕНИЕ. От возбудить 4.1: А1 возбудил А2 перед А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • возбуждение группой активистов (вопроса об отчете 

казначея).
А2 • возбуждение ходатайства (об отмене голосования) [пре-

им. со словами вопрос, ходатайство].
А3 • перед ТВОР: возбуждение перед органами надзора (како-

го-л. ходатайства).
 На комиссаров возложено было уже официально [...] воз-

буждение вопроса об удалении начальников, «не соответ-

ствующих занимаемой ими должности» (А. Деникин). При-
сутствие отменило постановление думы, признав, что 
возбуждению вопроса об отмене полуденного выстрела 
должна предшествовать установка городом электрических 
часов («Русское слово», 1911).
возбуждение 4.2, юр.
Возбуждение уголовного <гражданского> дела; возбуждение 
процедуры банкротства.
ЗНАЧЕНИЕ. От возбудить 4.2: А1 возбуждает А2 перед А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возбуждение органами прокуратуры (процедуры 

пересмотра дела).
А2 • РОД: возбуждение процедуры пересмотра дела.

 Орган судейского сообщества не имел права отказать в 
возбуждении уголовного дела (Т. Морщакова). Противостоя-
ние углублялось и к началу 1868 года дошло до возбуждения 
процедуры импичмента (Ю. Носов).
СИН: открытие; АНТ: закрытие. [О. Б.]

ВОЗВЕСТИ́, ГЛАГ; -веду́, -ведёт, ПРОШ -вёл, -вела́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ возве́дший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ возведён-
ный, -ён, -ена́, ДЕЕПР возведя́; СОВ; НЕСОВ возводи́ть.
возвести 1.1, необиходн. ‘привести на высокое место’: возвести 
на пьедестал.
возвести 1.2, необиходн. ‘присвоить более высокий ранг’: возвести 
в чин полковника.
возвести 1.3, необиходн. ‘придать более высокий статус’: возвести 
в принцип.
возвести 2, необиходн. ‘построить’: возвести перегородки.
возвести 3, необиходн. ‘поднять вверх’: возвести глаза к потолку.
возвести 4, книжн. ‘считать источником’: возвести сказочные мо-
тивы к древним обрядам.
возвести 5, необиходн. ‘предъявить’: возвести обвинения.
возвести 6, мат. ‘умножить число на само себя один или несколько 
раз’: возвести в степень.

возвести 1.1, необиходн.
В третий раз возводили его на верхнюю ступень пьедестала 
почета.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 на А3 ‘Человек А1, действующий в 
рамках определенного ритуала, привел человека А2 на высо-
кое место А3, где исполняется главная часть этого ритуала’.

 1. Суженные употребления в сочетании со словами пре-
стол, трон в значении ‘сделать монархом’: Алексей Орлов – 
глава партии, возведшей на престол Екатерину (Э. Рад-
зинский).
2. Образные употребления, указывающие на высокую оценку 
деятельности человека: Как одолел он [Скрябин] в юности 
свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его 
на новую высоту (Б. Пастернак); Сначала возводите [кумиров] 
на пьедестал, а потом сбрасываете (С. Спивакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести приговоренного (на помост).
А3 • на ВИН: возвести (его) на помост.

 Инквизитор-доминиканец отказал ей в последней милости, 
и ее возвели на костер живой (Н. Дежнев). Он не хотел 
почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это 
прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост 
(М. Булгаков).
КОНВ: восходить; ДЕР: возведение.
возвести 1.2, необиходн.
Его возвели в генеральский чин; Он был возведен в рыцарское 
достоинство.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 в А3 ‘Официальное лицо А1 при-
своило человеку А2 более высокий статус А3, чем тот, кото-
рый был у него раньше’.

 Расширенные употребления применительно к статусу любо-
го объекта в какой-то иерархии: Село Чебачье [...] в городское 
звание возвели еще до войны, но только теперь поселение 
стало этому званию соответствовать (А. Чудаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести настоятеля (в архиереи).
А3 • в ВИН: возвести (его) в тайные советники [со словами 

чин, ранг, звание, достоинство или с названиями чинов, 
званий в форме МН].

 М. И. Голенищев-Кутузов возведен в княжеское досто-
инство в июне 1812 г. (А. С. Пушкин). Я прекрасно помню, 
что именно за проведение этой операции вы были возведены 
в ранг действительного тайного советника (Н. Дежнев). 
Осыпанный знаками монаршего благоволения, Сестренцевич 
был возведен в митрополиты (Е. Парнов). Руководство ко-
митетов, как известно, назначается главой правитель-
ства – в отличие от министров, возводимых в ранг указом 
президента РФ (И. Ратовский). Гении в основном встреча-
лись двух видов: произведшие в этот ранг сами себя или воз-
веденные в него щедрой молвой, чаще всего без всякой на то 
причины (В. Войнович).
СИН: произвести; АНА: назначить; КОНВ: присвоить [Ему 
присвоили звание Героя России], дать; АНТ: лишить; низве-
сти; ДЕР: возведение.
возвести 1.3, необиходн.
Она возводит погоню за деньгами в самоцель; Он возводил 
свою беспринципность в абсолют.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 в А3 ‘Человек А1 придает человеку 
или явлению А2 более высокий по сравнению с общепринятым 
статус А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести приспособленчество (в принцип).
А3 • в ВИН: возводить (некомпетентность) в норму.

 Первая четверть трудового дня всегда отмечалась об-
стоятельным, неторопливым чаепитием, возведенным чуть 
ли не в ранг ритуала не менее священного, чем консилиумы 
(В. Валеева). Это выдумки неудачников, которым не повезло 
в жизни и которые хотят возвести несчастья в добродетель 
(М. Чулаки). Недаром же во всех древних религиях омовения, 
посты, правила питания возведены в ранг священных обрядов 
(И. Ефимов). Его отец был предателем, хотя в нашем обще-
стве предательство возведено в ранг геройства (Б. Левин).
АНА: поднять; приравнять; АНТ: опустить; ДЕР: возведение.
возвести 2, необиходн.
Возводить жилье; Он не знал, кто и когда возвел эту цер-
ковь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 ‘Человек А1 построил прочный объект 
А2, существенной характеристикой которого является его высо-
та’ [по аналогии – о животных: Вопреки расхожему убеждению, 
бобры не такие уж любители возводить хатки (Д. Иванов)].

 Образные употребления: Последняя преграда между ними, 
возведенная воспитанием, образованием, жизнью, рухнула 
(Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести храм.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возводить фундамент; возводить укре-
пления; возводить крепость на вершине горы.

 Возводя в саду изящные кованые арки и трельяжи, садов-
ники тех времен отдавали пальму первенства прекрасной 
глицинии («Ландшафтный дизайн», 15.07.2003). Целый день 
Роман с Женькой бегали по городу, разглядывая укрепления, 
возводимые на перекрестках и углах проспектов (Г. Белых). 
К осени были возведены стены, накрыта крыша, оставалась 
лишь внутренняя отделка (А. Слаповский). Еще неделя таких 
дождей – и не дай Бог не выдержит плотина, возведенная 
вокруг шахты (Е. Хаецкая). В церкви, возведенной во имя ико-
ны Божьей Матери «Знамение», горели поминальные свечи 
(К. Яхонтова).
СИН: построить, соорудить, создать, книжн. воздвигнуть; 
КОНВ: подняться [Здесь поднимутся новые корпуса], вы-
расти [Здесь вырос целый город]; АНТ: разрушить, сломать, 
снести; ДЕР: возведение.
возвести 3, необиходн.
Возводить руки <глаза> к небу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 к А3 ‘Человек А1 поднял свои глаза 
или руки А2 по направлению к расположенному вверху объек-
ту или пространству А3, как бы обращаясь к высшим силам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести взор (вверх).
А3 • КУДА: возвести (глаза) к куполу <горе>.

 Марина возвела глаза к небу и мученически покачала голо-
вой (А. Волос). Целые дни проводил он молча, поджав ноги, 
сидя на нарах, с тихой благодарностью жуя липкий хлеб или 
возведя глаза к решетчатому окошку (Д. Быков). – Вот бес-
чувственное существо! – прошептала Клавдия Петровна, воз-
водя очи горе (Т. Тронина). Шталмейстер возвел руки к небу 
и объявил следующий номер программы (Ю. Дружников). 
Юродствуя, я возвожу руки к потолку. – Спасибо, Боже, что 
мама родила меня девочкой! (В. Синицына).
СИН: поднять; АНТ: опустить.
возвести 4, книжн.
Название монастыря он возводит к имени героя Куликова поля; 
Местные жители этого села возводят свой род к первопо-
селенцам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 к А3 ‘Человек А1 считает объект 
или явление А2 развившимся или получившимся из объекта 
или явления А3’.

 Расширенные употребления применительно к автору науч-
ной информации А2 в роли А3: Современное, то есть меха-
нистическое, понимание силы авторы исторического словаря 
философии возводят к Кеплеру (В. Шевченко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести родословную (к третьей династии).
А3 • к ДАТ: возвести (слово «время») к идее вращения.

 Пристрастие же к красивому трехлопастному заверше-
нию фасадов возводят то к домонгольским храмам, то к ве-
нецианским влияниям, вполне возможным в торговом Новго-
роде (С. Еремеева). Феодальные сеньоры заботились о своих 
генеалогиях, возводя род к далеким, нередко легендарным или 
полулегендарным знатным и славным предкам (А. Гуревич). 
Поэтому просто возводить жанровую систему Руси к визан-
тийской было бы неправильным (Д. Лихачев). Корнфорд [...] 
возвел комедию Аристофана к так называемому уличному на-
родному театру (О. Фрейденберг). Историю русской школь-
ной ереси автор записки возводит к Феофану Прокоповичу 
(Г. Флоровский).
АНА: вывести; приписать; КОНВ: восходить; ДЕР: возве-
дение.
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возвести 5, необиходн.
Обвинения, возводимые на еретиков; Возвести поклеп на не-
винного человека.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 на А3 ‘Человек А1 предъявил чело-
веку А3 несправедливое обвинение А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести вину [А2 = обвинение, вина, поклеп, хула, 

напраслина].
А3 • на ВИН: возвести (поклеп) на своего напарника.

 Это кто ж на меня такую напраслину возвел? (П. Галиц-
кий). Что вы, Иван Иваныч, все хотите возвести на нас 
какую-то вину? (С. Бабаян). Эти письма, особенно написан-
ные молодыми, развеивали мой давнишний страх перед гип-
нотизирующей силой возведенных на нас фантастических 
обвинений (Е. Гинзбург). – Хотя что напраслину возводить, – 
повинился бригадир. – Сейчас все пьют (В. Слипенчук).
АНА: свалить (вину на кого-л.); ДЕР: возведение.
возвести 6, мат.
Возвести число 7 в четвертую степень; возвести 5 в квадрат 
<в куб>; Чтобы возвести число в степень n, нужно умножить 
его само на себя n раз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвел А2 в А3 ‘Человек А1 умножил число А2 
на число А2 А3 раз’.

 Образные употребления, указывающие на преувеличение: 
Когда человек тревожится, он все в квадрат возводит (Б. Ва-
сильев); То, что она ощущала, было чувственно знакомо, но 
теперь, возведенное в тысячекратную степень, вызывало 
восторженные слезы (Е. Маркова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвести восемь (в квадрат).
А3 • в ВИН: возвести (пять) в четвертую степень [А3 = ква-

драт, куб или степень; при А3 = степень обязательно 
зависимое].

 Рост в метрах возводим в квадрат («100 % здоровья» 
14.03.2003). [У аутистов] развивается умение мгновенно мно-
жить, делить, вычитать шестизначные числа, извлекать 
корень, возводить в степень. Они считают со скоростью 
электронного калькулятора (И. Ефимов). Она говорила, что 
ей для сложных решений в уме нужна реальная и чистая пло-
скость, например, потолок, на котором она мысленно рас-
полагала, складывала, делила, перемножала и возводила в 
степень громоздкие числа с многоступенчатыми превраще-
ниями (В. Войнович).
АНА: умножить; ДЕР: возведение. [О. Б.]

ВОЗВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу́, -во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
возводя́щий; НЕСОВ; см. ВОЗВЕСТИ́.

ВОЗВРАТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ащу́, -ати́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воз-
вращённый; СОВ; НЕСОВ возвраща́ть.
возвратить 1.1 ‘отдать что-то кому-л.’: возвратить мяч ребенку.
возвратить 1.2 ‘отдать для исправления’: возвратить дело на до-
следование.
возвратить 1.3 ‘восстановить прежний статус или имя’: возвратить 
прежнее воинское звание.
возвратить 1.4 ‘восстановить свой прежний статус или имя’: воз-
вратить себе девичью фамилию.
возвратить 2.1 ‘переместить объект на прежнее место’: возвратить 
стол на старое место.
возвратить 2.2 ‘заставить или разрешить возвратиться’: возвратить 
студентов в аудитории.

возвратить 3.1 ‘восстановить прежнее состояние’: возвратить уве-
ренность в себе.
возвратить 3.2 ‘быть причиной восстановления прежнего состоя-
ния’: Несколько глотков воды возвратили способность сопротив-
ляться.
возвратить 3.3 ‘быть причиной восстановления прежней ситуации’: 
Неожиданный шум возвратил его к реальности.
возвратить 4 ‘повторить чье-то действие’: возвратить кому-л. 
шутку.

возвратить 1.1
Милиционер возвратил документы водителю; Дом был воз-
вращен законному владельцу; В результате франко-прусской 
войны Страсбург был возвращен Германии; Надо соседке лу-
ковицу возвратить, вчера занимала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 ‘Лицо А1 дало лицу А3 объ-
ект А2, который раньше находился в распоряжении А3, или 
другой объект А2 того же класса’ [по аналогии – о животных в 
роли А1 или А3: Собака неохотно возвратила добычу; Кошке 
возвратили котенка].

 Образные употребления: Проходит время, и вдруг память 
возвращает человеку какие-то, может быть, на первый 
взгляд незначительные детали: взгляд, жест, нечаянное слово, 
которое вдруг приобретает важное значение (Е. Маркова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить книгу.
А3 • ДАТ: возвратить (очки) продавцу.
 • КУДА: возвратить (шляпу) назад <обратно, в музей, на 

Родину>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно возвратить; возвратить через два 
года; возвратить кредит в банк; возвратить билет в кассу; 
возвращать долги; Редакция не возвращала рукописи [см. тж 
1.2]; Пришла пора возвращать награбленное.

 Он нередко оставлял в баре, уходя, то коробку конфет, то 
какой-нибудь сверток, то собственную шляпу. Ему обыкновен-
но возвращали их на следующий день (Г. Газданов). В долг они 
неизменно дают, но при одном условии: чтобы возвращали в 
тех же крупных купюрах, ведь чем крупнее купюра, тем она 
меньше захватана (Н. Горланова). Он сумел в трудное для 
страны время возвратить на родину работы Тропинина и Ма-
ковского, Врубеля и Поленова, Остроухова и Прянишникова 
(Ю. Азаров). Если кроны сразу конвертировать в доллары, то 
через пять лет возвращать будет практически нечего, инфля-
ция уничтожит долг (В. Левашов). Абонент не отвечает, – 
вздохнул Шабашов, возвращая трубку, но Мовчун ее не взял 
(А. Дмитриев). Он разорвал возвращенный листок на восемь, 
кажется, частей и поместил их в пепельницу (Б. Кенжеев).
СИН: вернуть, отдать; АНТ: отнять, отобрать, забрать, 
изъять, конфисковать; КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвра-
щение, возврат.
возвратить 1.2
Рукопись возвратили на доработку [см. тж 1.1]; Прокурор 
отменил заключение специалиста пожарной охраны и воз-
вратил его на дополнительную проверку; Закон о местном 
самоуправлении могут возвратить во второе чтение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 с целью А4 ‘Официальное 
лицо А1, изучив содержание документа или художественного 
произведения А2, которое было создано человеком А3 и пере-
дано лицу А1, и найдя в нем недостатки, дало А2 человеку А3 
с целью А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить отчет.
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А3 • ДАТ: возвратить (рукопись) автору.
 • в ВИН: возвратить (уголовное дело) в следственный ко-

митет.
А4 • на ВИН: возвратить (проект) на доработку.
 • для РОД: возвратить (фильм) для переделки.
 • чтобы ПРЕДЛ: возвратить (статью), чтобы автор 

учел замечания.
 Филарет нашел у князя возвращенный проект; некоторые 

слова и выражения были в нем подчеркнуты; стараясь уга-
дывать, почему они не соответствовали мыслям государя, он 
заменил их другими (Н. Э. Гейнце). «А бумаги оставьте, – го-
ворил он после доклада, – я посмотрю». И действительно 
смотрел, потому что возвращал с пометками (Ю. Домбров-
ский). Мы пошли на уступки, стараясь сделать их минималь-
ными и малозаметными. Конечно, этого было недостаточно, 
и Госкомитет трижды возвращал фильм на студию (Р. На-
хапетов). Сборник, в общем-то, был одобрен. С замечаниями 
возвращен автору на доработку. Но, увы, увидеть свет пред-
стояло ему не скоро... (В. Астафьев).
СИН: вернуть; КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвращение, воз-
врат.
возвратить 1.3
Улицам возвращают старые названия; Ему был возвращен 
прежний чин.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 ‘Официальное лицо А1 с 
помощью специальной процедуры сделало так, что человек 
или объект А3 получил прежний статус или имя А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить родовое имя.
А3 • ДАТ: возвратить площади (прежнее название).
КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в пассивных и неопре-
деленно-личных конструкциях: Городу был возвращен статус 
райцентра; Ей возвратили девичью фамилию.

 [Императрица] возвращает придворные звания, проекти-
рует железнодорожный заем, направляет следственные дей-
ствия (М. Вишняк). Значит ли ваше «гр.», что мне возвращен 
мой графский титул? (В. Войнович).
СИН: вернуть; АНА: восстановить; АНТ: отобрать, лишить; 
КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвращение, возврат.
возвратить 1.4
Дважды возвращал он себе звание чемпиона; Она решила воз-
вратить себе прежнюю фамилию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил (себе) А2 ‘Человек А1 сделал что-то, 
в результате чего он снова имеет прежний статус или имя А2’.

 Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (стараться) возвратить родовое имя.

 Какой я Зубов, когда я натуральный Зубян! Возвращаю фа-
милию прадедов! Армянин я до мозга костей! (Д. Липскеров). 
«Челси» необходимо возвращать себе чемпионский титул 
(«Труд-7», 16.08.2007). Рей «Шугар» Робинсон через 64 дня 
после поражения от Рэндолфа Терпина возвращает себе зва-
ние чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в среднем 
весе (В. Быков, О. Деркач).
СИН: вернуть; АНА: восстановить; АНТ: лишиться; ДЕР: 
возвращение.
возвратить 2.1
Возвратить книгу на полку <в библиотеку>; Собака возвра-
тила ботинок на место; Резко вывернув руль, он возвратил 
машину в правый ряд.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 в А3 ‘Существо А1 перемести-
ло или передвинуло объект А2 в место или положение А3, в 
котором А2 находился раньше’.

 1. Расширенные употребления по отношению к нематери-
альным объектам: Возвращать ли смертную казнь в уголов-
ный кодекс?; Тогда, пожалуйста, объясните мне, – попросил 
Иван Дмитриевич, возвращая разговор на почву голых фак-
тов, – почему князь пригласил к себе Боева в такую, по его 
понятиям, рань? (Л. Юзефович).
2. Образные употребления: Его пора было возвратить с небес 
на землю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвращать вещи (на свои места).
А3 • КУДА: возвратить (котенка) на пол; возвратить (кар-

ту) в колоду.
 Отец опять приставил трубку к уху, послушал ее, молча 

возвратил на рычажок (А. Дмитриев). За спиной дочери бое-
вой офицер совершил подлог и клятвопреступление: кресто-
вый туз, зажатый в его руке, был тайно возвращен в колоду 
(В. Синицына). Я щелкнул, возвращая стволы на место, взвел 
один из курков (О. Гладов). Неизменно чья-то длинная рука [...] 
небрежным нажимом в плечо возвращала банкомета на ме-
сто (Л. Леонов).
СИН: вернуть; КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвращение.
возвратить 2.2
Возвратить полк в казарму; Александр II возвратил декабрис-
тов из Сибири; Он был возввращен в Москву и реабилитирован.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 в А3 ‘Лицо А1 потребовало или 
разрешило, чтобы человек или люди А2 переместились из места 
А4 в место А3, где А2 находился раньше, и А2 сделал это’.

 Суженные употребления в значении ‘Человек А1 после удале-
ния человека А2 из социума А3 сделал так, что А2 возвратился 
в А3 и восстановил в нем свой прежний статус’: Она возвраща-
ла в семью непутевого мужа, но семейная жизнь не налажива-
лась («МК», 07.10.1998); Потом – хотя и с понижением – был 
возвращен в Детиздат как «жертва перегиба» (Л. Разгон); За 
то, что человек честно служит, его не возвращают ко двору 
и уж тем паче не жалуют генеральскими погонами (Б. Васи-
льев). При этом возвращать не может обозначать разворачиваю-
щуюся в момент наблюдения или длящуюся ситуацию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить больного (в палату).
А3 • КУДА: возвратить (заключенного) в тюрьму <на гра-

ницу>.
А4 • ОТКУДА: возвратить (солдат) с фронта <из окопов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно возвратить; возвратить курьера 
с полдороги; возвратить роту с фронта; возвратить ранено-
го в строй; возвратить заключенных в лагерную зону.

 Томас решил, что суд почему-то отложен и его возвраща-
ют в «Кресты» (В. Левашов). Кто будет возвращать бес-
платного раба? Тем более с гор, где рабочие руки наперечет 
(А. Михайлов). Восставшие возвратили свои подразделения в 
места постоянной дислокации (В. Баранец). Долго я путеше-
ствовал по госпиталям, [...] усталые хирурги чего-то отреза-
ли, удаляли, пока наконец, облегченного, не возвратили в строй 
(В. Астафьев).
СИН: вернуть; АНТ: послать; выгнать, прогнать, изгнать, 
удалить; КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвращение; возврат.
возвратить 3.1
Она возвратила мне радость жизни; Он с трудом возвращал 
себе способность рассуждать хладнокровно.
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А3 • к ДАТ: возвратить (брата) к прежним страхам.
 • в ВИН: возвратить (героя) в привычное состояние уве-

ренности.
 • на ВИН: возвратить (дискуссию) на почву здравого 

смысла.
 Нас возвратили к действительности только звук отпирае-

мой двери и шаги вернувшейся домой хозяйки (П. Сиркес). Эти 
воспоминания сразу возвращают меня в детство (Г. Газданов). 
Порой привычка возвращала Зубра в прежнее деятельное со-
стояние (Д. Гранин). После воспоминаний детства, возвра-
щающих его к утонченному состоянию души, «американцу» 
особенно страстно хотелось новой какой-то жизни (Ю. Пет-
кевич). Но все это поправить, возвратить к здоровой жизни 
не могло (В. Шаламов).
СИН: вернуть; КОНВ: возвратиться; ДЕР: возвращение.
возвратить 4
Я возвращаю ей ослепительную улыбку и напоминаю о сдаче; 
Он возвратил ей упрек в непоследовательности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 ‘Человек А1 реагировал на 
действие А2 человека А3 таким же действием’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить упрек.
А3 • ДАТ: возвратить ему (комплимент).

 Вот потому-то я сразу же, не раздумывая, возвращаю ему 
пощечину (Б. Васильев). – Про пистолет ты загнул, – сказал 
я, возвращая его «ты» (Е. Прошкин). Сначала нужно возвра-
тить пощечины и только во вторую очередь – подаяния 
(В. Шаламов).
СИН: вернуть; АНА: ответить; ДЕР: возвращение.
◊ Возвратить <вернуть> к жизни см. ЖИЗНЬ; возвратить 
<вернуть> с того света см. СВЕТ. [О. Б.]

ВОЗВРАТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ащу́сь, -ати́тся; СОВ; НЕСОВ 
возвраща́ться.
возвратиться 1
Он возвратился к пруду; Возвращаясь с работы домой, не 
могла даже есть от усталости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратился из А3 к А2 ‘Существо А1 пере-
местилось из места А3 в место А2, где оно находилось раньше, 
с целью А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1: Руль автоматически возвраща-
ется в среднее положение. Заявление возвратилось с резолю-
цией: «Отказать»; Фильм возвратился на полку, и зритель 
увидел его только через 20 лет.
2. Образные употребления: Возвратились в воздух голоса, зву-
ки, грохот грузовика с пустыми бидонами, щебет воробьев 
(М. Харитонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: возвратиться домой <в город, к озеру, на ху-

тор>.
А3 • ОТКУДА: возвратиться из леса <с ярмарки, от пациен-

тов>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: возвратиться за вещами <чтобы за-

брать вещи>; возвратиться для внесения уточнений>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в формах ИМ или ТВОР, а также 
с группами вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают 
состояние субъекта в какой-то момент времени или в какой-
то ситуации: Он возвратился домой совсем больным <совсем 
больной>; Он возвратился без денег <с головной болью>.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 ‘Действия человека А1 были 
причиной того, что человек или объект А3 снова находится в 
состоянии А2’ [А2 обычно хорошее].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить надежду.
А3 • ДАТ: возвратить себе (радость).
УПРАВЛЕНИЕ 2 [только с А2, выраженным словом состояние 
с зависимым при нем].
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвратить его (в состояние равновесия).
А3 • в ВИН: возвратить (ребенка) в спокойное состояние.

 Я знал, таков один из Андрюхиных способов возвращать 
себе в затруднительном положении уверенность (М. Бутов). 
Я воспринимал свою свободу как возвращенное природное рай-
ское состояние, в котором не хотел ничего менять (А. Пяти-
горский). Он постепенно возвращал себе чувство времени и 
места, расплывчатая [...] комната как бы фокусировалась, и 
предметы становились видны отчетливо (А. Битов). Колену 
была возвращена подвижность. Осталась легкая хромота 
(И. Ефимов). Итак, – молвил он, возвращая лицу выражение 
крайней доброжелательности, – начнем с формальностей: 
имя, фамилия, отчество, год рождения (Е. Прошкин).
СИН: вернуть; АНА: восстановить; КОНВ: возвратиться; 
АНТ: отнять, лишить; ДЕР: возвращение.
возвратить 3.2
Разлука возвращает свежесть чувств; Водка неожиданно 
возвратила ему ясность мыслей; Постоянные упражнения 
возвратят суставу подвижность; Занятия спортом возвра-
тили ему здоровье.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 А3 ‘Фактор А1 был причиной 
того, что человек или часть тела А3 снова находится в состоя-
нии А2’ [А2 обычно хорошее].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Оговорка собеседника возвратила (ему уверенность 

в успехе).
А2 • ВИН: возвратить (ему) силы.
А3 • ДАТ: возвратить ребенку (здоровье).

 Море возвращало силу, отнятую страхом (Ф. Искандер). 
В конце ХХ века, когда кабаре испытывало серьезные финан-
совые затруднения, былую популярность ему возвратил 
фильм База Лурманна «Мулен Руж!» (РИА «Новости», 
06.10.2009).
СИН: вернуть; АНА: восстановить; КОНВ: возвращаться; 
АНТ: отнять, лишить; ДЕР: возвращение.
возвратить 3.3
Неожиданный звонок возвратил его к действительности 
<в реальность>; Запах сирени возвратил его в прошлое; Этот 
вопрос возвратил беседу в прежнее русло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратил А2 в А3 ‘Фактор А1 был причиной 
того, что объект или процесс А2 снова находится в состоянии 
или ситуации А3’.

 1. Сдвинутые употребления применительно к человеку в 
роли А1: Так и стоял он с открытым ртом, покуда хозяйка 
не возвратила его в реальность вопросом о цели прибытия 
(В. Войнович).
2. Образные употребления: Первым желанием в такой ситуа-
ции будет одернуть фантазера и возвратить его с небес на 
землю («Труд-7», 10.06.2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эти слова возвратили (его в состояние растерян-

ности).
А2 • ВИН: возвратить сына (к реальности).
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 Прежняя ясность и четкость возвращались к нему, и он 
думал, что ему нужно завтра же явиться в наркомат 
(Ю. Домбровский). Сознание возвращалось к нему частями, 
мучительно, словно заново рождаясь из кошмара галлюцина-
ций (В. Валеева). Полковник Гвоздев тревожился иногда: 
«А вдруг проверяют?» Он гнал эту мысль [...]. Но теперь тре-
вога возвращалась настойчиво и упорно (Б. Савинков).
СИН: вернуться, устар. воротиться; АНА: восстановиться; 
КОНВ: возвратить; АНТ: уйти, улетучиться; ДЕР: возвра-
щение, возврат.
возвратиться 4
Возвратилась хорошая погода; Казалось, что к нам возврати-
лось лето; Возвращается время всеобщей пассивности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратилась в А2 ‘Ситуация или явление А1 
снова начало иметь место в месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (К нему) возвратилась апатия.
А2 • КУДА: возвратиться к нам <в Европу, на Кавказ>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Снова <вновь, опять> возвратиться; не-
надолго возвратиться.

 Ветер то стихал, то возвращался вновь (И. Алексеев). 
Возвращаются времена, когда машинное время манило про-
граммистов сильнее, чем Грааль крестоносцев (А. Латкин). 
Это явилось результатом возвращающегося доверия населе-
ния к деятельности банков («Известия», 30.05. 2002). Она 
даже начала брать уроки музыки, как вдруг, последнею зимою, 
болезнь ее возвратилась, и с такою силой, что потеряли всю 
надежду на ее выздоровление (М. Жукова). Мороз. Зима окон-
чательно возвратилась. Снег бьет в окна и крутится белыми 
волнами (А. Эртель). Сейчас дело к старости, и я, как бы впа-
дая в детство, снова возненавидел помидоры. Всё возвраща-
ется на круги своя (Ф. Искандер).
СИН: вернуться, устар. воротиться; АНА: восстановиться; 
АНТ: уйти, исчезнуть; ДЕР: возвращение, возврат.
◊ Возвратиться к жизни см. ЖИЗНЬ; возвратиться с того 
света см. СВЕТ. [О. Б.]

ВОЗВРАЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗВРА-
ТИ́ТЬ.

ВОЗВРАЩА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОЗ-
ВРАТИ́ТЬСЯ.

ВОЗВРАЩЕ́НИЕ, СУЩ; СР, -я.
возвращение 1.1 ‘передача взятой ранее вещи’: возвращение долга.
возвращение 1.2 ‘передача для доработки’: возвращение дела на 
доследование.
возвращение 1.3 ‘присвоение прежнего статуса или имени’: воз-
вращение чина.
возвращение 2.1 ‘перемещение на прежнее место’: возвращение 
домой.
возвращение 2.2 ‘разрешение переместиться на прежнее место’: 
возвращение заключенных в лагерь.
возвращение 3.1 ‘восстановление прежней способности или свой-
ства’: возвращение ребенку слуха.
возвращение 3.2 ‘восстановление прежних навыков или традиций’: 
возвращение к реальности.
возвращение 3.3 ‘восстановление прежней ситуации’: возвращение 
весны.

возвращение 1.1
Закон о возвращении имущества религиозным организациям; 
ожидать возвращения долга; Автор настаивал на возвраще-
нии ему рукописи.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <поспешно> возвратиться; 
возвратиться навсегда; возвращаться вновь и вновь; воз-
вратиться домой <на службу>; возвратиться из дальних 
странствий <с курорта>; возвратиться для продолжения 
работы; возвратиться, чтобы забрать с собой близких; Со-
бака возвратилась на третьи сутки.

 Гарольд немедленно возвратился в Йорк, чтобы дать сво-
им воинам заслуженный, хотя и краткий, отдых (А. Ладин-
ский). Яков жил с женою мирно и тихо, даже начал рабо-
тать, а потом опять закутил и, на целые месяца исчезая из 
дома, возвращался к жене избитый, оборванный, голодный... 
(М. Горький). Он никогда и ни с кем не выпивал – ни на работе, 
когда принимал больных, ни на вызовах в деревнях, обычно 
трезвым возвращался от рожениц (В. Быков). Я решил [...] 
еще раз оглядеться и, если не узнаю леса, – возвращаться к 
дому по собственным следам (Ю. Коваль). Олечка выбежала 
и возвратилась с новой пачкой писем (Е. Ковалевская).
СИН: вернуться, устар. воротиться; КОНВ: возвратить; ДЕР: 
возвращение, возврат.
возвратиться 2
Он возвратился в большой спорт; После долгого перерыва он 
возвратился к заброшенному роману; Возвращаюсь к описанию 
нашей квартиры; Часть трудоспособного населения будет 
постепенно возвращаться в сферу крупного производства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратился к А2 ‘Человек А1 снова начал 
заниматься А2 или находиться в состоянии А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к мыслям 
или продуктам мысли в роли А1: Хрущов лег на диван, – и 
мысли его опять возвратились к молодости, к началу его 
бездомной жизни (И. Бунин); И разговор их неизбежно воз-
вращался к Димкиному бизнесу, китайским компьютерам и 
покупке новых квартир (А. Геласимов).
2. Расширенные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Шар возвратился в состояние покоя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: возвратиться к обычной жизни <к реальности>.
 • в ВИН: возвратиться в исходное состояние.
А3 • из РОД: возвратиться из забытья (к реальности).
 • от РОД: возвратиться от воспоминаний (к более на-

сущным делам).
 Чуфыринцы, возвращаясь к мирной жизни, возвращали и 

мирные свои привычки (В. Астафьев). Эту прозу он обдумывал 
в деталях, делал заметки, возвращался к ней даже во сне 
(В. Крейд). В исходное состояние [система] возвращается, 
как правило, в течение нескольких месяцев (А. Черепащук). 
Глупо было возвращаться к светской беседе. Мы заговорили 
о том, что нас действительно занимало (В. Белоусова). Но 
возвратимся к желтым фотографиям и к жизни «под сенью 
девушек в гимнастерках» (Э. Лимонов). Чего только не пере-
играл [на рояле] я за этот вечер. Я возвращался от мань-
чжурской действительности в прошлое (А. Игнатьев).
СИН: вернуться, устар. воротиться; КОНВ: возвратить; 
АНТ: уйти; отвлечься; ДЕР: возвращение, возврат.
возвратиться 3
Она немного успокоилась, и к ней возвратился обычный цвет 
лица; Ужас рассеялся, силы возвратились к нему.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвратилась к А2 ‘У человека А2 снова по-
явилась способность А1 или он снова начал находиться в со-
стоянии А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (К ней) возвратилась уверенность в своих силах.
А2 • к ДАТ: возвратиться к пловцу.
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ЗНАЧЕНИЕ. От возвратить 1.1: А1 возвратил А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возвращение (аванса) автором.
А2 • РОД: возвращение аванса.
А3 • ДАТ: возвращение (машины) владельцу.

 Сам Филиппов давно уже эмигрировал и, говорят, мечтал 
о возвращении ему советской властью реквизированной булоч-
ной (В. Катаев). Для виду поговорили еще про войну в Европе, 
возвращение Империи исконных земель (А. Терехов). Граф де 
Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять 
меры к возвращению ему законной земли (А. Н. Толстой). Вос-
становить дату возвращения посылки легче легкого – в этот 
самый день газеты опубликовали первый огромный список пи-
сателей, награжденных орденами (Н. Мандельштам). Сокро-
вища Дрезденской галереи я увидел в мае в Москве, их тогда 
перед возвращением немцам показали в Музее изобразитель-
ных искусств им. Пушкина (В. Давыдов).
СИН: возврат; АНА: реституция; АНТ: изъятие, конфиска-
ция, реквизиция.
возвращение 1.2
Возвращение рукописи на доработку; возвращение дела на 
доследование.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвратить 1.2: А1 возвратил А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возвращение (рукописи) редакцией.
А2 • РОД: возвращение сборника (составителю).
А3 • ДАТ: возвращение (рассказа) переводчику.
 • в ВИН: возвращение (уголовного дела) в следственный 

комитет.
 Новое обстоятельство требовало прекращения судебного 

заседания и возвращения дела на доследование (Н. Шпанов). 
Экземпляр этот был в «Новом мире», и на нем пометки ре-
дактора Щербины, ужасно злобные. Даже теперь, через два 
месяца после возвращения романа, я рассердился (Вс. Ива-
нов).
СИН: возврат.
возвращение 1.3
Возвращение звания полковника; возвращение девичьей фа-
милии; возвращение на прежнее место; Возвращение улице 
старого названия вызвало протесты.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвратить 1.3: А1 возвратил А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возвращение (гражданства) правительством.
А2 • РОД: возвращение прежнего чина.
А3 • ДАТ: возвращение (прав) реабилитированным.

 [Ивашев] ходатайствовал о возвращении им [детям] име-
ни отца (А. И. Герцен). Имел ли сын его, Михаил Сергеевич, 
право на возвращение титула? (С. Волконский).
СИН: возврат; восстановление, возобновление; АНТ: ли-
шение.
возвращение 2.1
Возвращение домой <в страну; на Родину>; возвращение из 
отпуска; Началось возвращение людей домой из эвакуации.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвратиться 1: А1 возвратился в А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возвращение подруги.
А2 • КУДА: возвращение (сына) домой <в город, на хутор>.
А3 • ОТКУДА: возвращение обратно <из командировки, с 

Украины, от друзей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. После возвращения, по возвращении.

 На работу Гринев вышел на следующий день по возвраще-
нии (А. Берсенева). О действительных причинах возвращения 
матери знал только отец, и знал я (А. Рыбаков). Чагин писал 

коротко, сухо, предлагал по возвращении свою помощь (И. Гре-
кова). Крестиками отмечено, сколько дней остается до их 
возвращения из Сочи (А. Геласимов). Это история о возвра-
щении, например, об Улиссе, плывущем к берегам Итаки 
(В. Пелевин).
АНА: прибытие, приезд; АНТ: отъезд.
возвращение 2.2
Двусторонняя комиссия приняла решение о возвращении бе-
женцев; Возвращение незаконно репрессированных на сво-
боду.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвратить 2.2: А1 возвратил А2 в А3 из А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возвращение (ссыльных) царем.
А2 • РОД: возвращение писателя.
А3 • КУДА: возвращение в столицу <на прежние места>.
А4 • из РОД: возвращение из изгнания.

 Он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвраще-
нии в университет (М. Горький). О возвращении епископа 
Луки в Туруханск хлопотал известный сибирский хирург про-
фессор Владимир Михайлович Мыш (Н. Галкина). Наши ад-
вокаты подадут апелляцию с целью пересмотра принятого 
решения. Будем и дальше добиваться скорейшего возвраще-
ния россиян на Родину («Дипломатический вестник», № 7, 
2004).
СИН: возврат; АНТ: изгнание; высылка.
возвращение 3.1
Возвращение молодости; Порошок гарантирует возвращение 
прежней белизны; Возможно возвращение суставу частичной 
подвижности хирургическим путем.
ЗНАЧЕНИЕ. Возвращение А1 А2 для А3 ‘Восстановление ли-
цом А1 или воздействием вещества А1 у человека или объекта 
А3 состояния или способности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: возвращения (зрения) хирургами [если А1 – лицо].
А2 • РОД: возвращение зрения.
А3 • ДАТ: возвращение (трудоспособности) пациентам.

 Я направился в Египет, дабы принять должность визиря 
и хранителя дворцовой казны – в награду за возвращение прин-
цу человеческого облика (Л. Соловьев). Но всё, что ни рас-
кладывает Мефистофель перед Фаустом – возвращение мо-
лодости, любовь Маргариты, легкая победа над соперником, 
бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия, – ничто не 
вырывает из груди Фауста заветного восклицания (А. Солже-
ницын).
СИН: возврат, восстановление; АНТ: лишение.
возвращение 3.2
Возвращение к полной жизни; В обществе назрела потреб-
ность в возвращении к национальной культуре; Возвращение 
курильщика к прежней дозе происходит за несколько дней.
ЗНАЧЕНИЕ. Возвращение А1 к А2 ‘Восстановление для лица 
А1 ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возвращение человека.
А2 • к ДАТ: возвращение (Сахарова) к чистой науке.
 • в ВИН: возвращение в большой спорт.

 Но постепенно, по мере возвращения к прежней жизни, его 
речи менялись (В. Гроссман). Иногда жизнь склеивалась не 
домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии 
после многих лет чужой принудительной работы или ка-
торжного труда (Н. Мандельштам). Мы, то есть население 
цивилизованной части земли, находились в процессе возвраще-
ния к милосердию (А. и Б. Стругацкие).
СИН: возврат, восстановление, возобновление.
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возвращение 3.3
Неожиданное возвращение зимы; Возвращение доверия част-
ных инвесторов к рынку облигаций; Ожидается возвращение 
на Урал антициклона; Возвращение цензуры вызовет волну 
протестов.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвратиться 4: А1 возвратился в А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возвращение безработицы.
А2 • КУДА: возвращение обратно <на территорию Сибири, 

в Мещеру>.
 Как бы тихонько ни приближаться к двери, свет за ней мгно-

венно погасал, [...] – и только если очень долго стоять, затаив 
дыхание, в холодном коридоре, можно было дождаться воз-
вращения чуткого луча (В. Набоков). Возвращения прежнего 
уровня цен ждать не приходится («Известия», 01.04.2003).
СИН: возврат, возобновление, восстановление; АНТ: уход, 
потеря.
◊ Возвращение к жизни см. ЖИЗНЬ; возвращение с того 
света см. СВЕТ. [О. Б.]

ВОЗВЫ́СИТЬ, ГЛАГ; -ы́шу, -ы́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
возвы ́шенный; СОВ, НЕСОВ возвыша́ть; книжн.
возвысить 1.1
Ему было неловко, что его незаслуженно возвысили, а кого-то 
обошли; Ловкого солдата заметил полковник и возвысил, взяв 
в ординарцы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвысил А2 ‘Человек А1 сделал так, что чело-
век А2 приобрел более высокий социальный статус А3’.

 Расширенные употребления: Это обстоятельство почти 
на нет сводило усилия людей вроде Сильвестра Адашева, 
одного из авторов «Домостроя», возвысить семейные ценно-
сти и утвердить семью в качестве основы отсутствующего 
общества (Ю. Буйда).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвысить подмастерье.
А3 • до РОД: возвысить до себя.
 • ДЕЕПР: возвысить, сделав своим помощником.

 Время от времени он менял расстановку сил в собственном 
доме, одних возвышал, других лишал на время полномочий, от-
странял, держал в черном теле (А. Белозеров). Несмотря на 
все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько воз-
высил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уров-
ня (Ю. Тынянов). В квартире оказалась только Дуся, возвы-
шенная из приходящих в постоянно живущие (Ю. Нагибин). 
До революции мужчина не мог быть содержателем публично-
го дома, он оформил на эту должность некую девицу, возвысил 
ее, сначала она была тапершей, а потом он все на нее повесил 
(Ф. Светов). Он издевался над русскими обычаями, русских 
вельмож гнал со службы, а возвышал немцев (В. Шишков).
СИН: повысить; АНА: книжн. вознести; АНТ: понизить; ДЕР: 
возвышение.
возвысить 1.2
Это воспоминание возвышало его в собственных глазах; Знаком-
ство с полковником сильно возвысило его в глазах начальства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возвысило А2 над А4 в глазах А3 ‘Ситуация А1 
является причиной того, что человек А3 стал ценить человека 
А2 выше, чем раньше, или выше, чем людей А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возвысить человека.
А3 • в глазах РОД: возвысить в глазах друзей.
А4 • уходящ. над ТВОР: возвысить над сверстниками.

 И теперь уж вправду единственное, что могло меня воз-
высить если уж не в моих собственных глазах, то в чужих, 
это насильственная смерть (А. Курков). Он всегда был недо-
волен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или 
распиливал пилой [...] Это еще более возвышало его в глазах 
ценителей (В. Катаев). Быть потомком кита почетно и бла-
городно, и это возвышает человека и дает ему гордость, 
стремление быть сильным и независимым (Ю. Рытхэу). Он 
был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышаю-
щее его над всеми пассажирами, над дорогой и над простран-
ством (Ю. Казаков).
АНА: облагородить; КОНВ: возвыситься, выиграть; АНТ: 
принизить, унизить; ДЕР: возвышение.
возвысить 2
Она нервно возвысила голос: «Сюда нельзя!»; Возвысив голос 
до крика, он все же не смог перекрыть гул мотора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать говорить громче’ [только в сочетании со 
словом голос].

 В сочетании с предлогами против, в защиту значит ‘пу-
блично выступить, осуждая или защищая что-л.’: высок. Они 
возвысили свой голос против преступной войны; Возвышая 
голос в защиту обездоленных, они не рассчитывали на не-
медленный успех.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного> возвысить голос; ино-
гда возвышать голос.

 Так они говорили, то возвышая, то понижая голос, пере-
ходя с русского на греческий и наоборот (Ф. Искандер). Да, 
это власть невежд, – возвысил голос Хмелев, – и она будет 
уничтожать всех, кто хоть на мизинец выше установленно-
го ею ранжира! (Д. Быков). «Люблю глядеть, когда плачут», – 
возвысил голос Пал Палыч (О. Павлов). Затем слегка возвысил 
голос: «Мы рассчитываем на вашу сознательность» (С. До-
влатов).
СИН: повысить; АНТ: понизить. [О. Б.]

ВОЗВЫША́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗВЫ́-
СИТЬ.

ВОЗВЫШЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
возвышение 1.1
Возвышение услужливого помощника было стремительным; 
Своим возвышением он был обязан случаю; Путь его к возвы-
шению был труден и утомителен.
ЗНАЧЕНИЕ. Возвышение А2 ‘Получение человеком А2 более 
высокого статуса’.

 Расширенное употребление применительно к совокупно-
стям людей: Возвышение Московского княжества относится 
к пятнадцатому веку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: возвышение товарища.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстрое <стремительное>возвышение; 
неожиданное возвышение; карьерное возвышение; возвышение 
по службе.

 Он гордился, что его возвышение не связано ни с чем ма-
териальным (В. Гроссман). Надо бы порадоваться возвыше-
нию жулика и официального мародера Ивана Сергеевича Кру-
глова (А. Азольский). Их оседлость была временной – до 
выработки стажа, до служебного возвышения, а там – на юг, 
где заранее возводились дома (В. Распутин). Но сейчас, когда 
оба они лелеяли мечту о стремительном карьерном возвы-
шении, были они скорее союзниками и думать о грядущих кон-
фликтах не хотели (С. Таранов).
СИН: повышение, рост, карьера; АНТ: понижение, падение.
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возвышение 1.2, книжн.
Нравственное возвышение человека над средой; Творчество – 
инструмент возвышения личности.
ЗНАЧЕНИЕ. Возвышение А2 над А4 в глазах А3 ‘Ситуация, 
когда человек А3 стал ценить человека A2 выше, чем раньше, 
или выше, чем людей A4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: его возвышение.
А3 • в глазах РОД: (его) возвышение в глазах жены.
А4 • над ТВОР: (его) возвышение над соперником.

 Мы знаем, что такое быть писателем, быть частью 
своего народа [...], описывая его боль, радости, страхи, лю-
бовь, горе, возвышение и унижение, смех и слезы... (Д. Кара-
лис). Смысл любви – в самопознании, в духовном возвышении 
(Н. Климантович).
АНА: рост; АНТ: падение.
возвышение 2.1
На скалистом возвышении построен замок; Самый сладкий 
сок у берез, растущих на возвышениях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок земной поверхности, уровень которого 
выше уровня окружающих участков местности’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшое возвышение; естественное 
возвышение; подняться на возвышение; находиться ни воз-
вышении; спуститься с возвышения.

 На возвышении у самой дороги стоял храм червонного цве-
та с золотыми крестами (Ю. Азаров). Автобус выбрался на 
возвышение, вода ушла из-под колес (Ф. Горенштейн). Усадь-
ба наша располагалась на возвышении, и внизу, прорезая слов-
но лезвием чарующие лесные пространства, серебрилась река 
(М. Голованивская). На этой нерукотворной сцене, на каме-
нистом возвышении, сложив крест-накрест ноги и скрестив 
на груди руки, сидел старик с длинными седыми волосами, 
схваченными на затылке в пучок (В. Доценко).
СИН: возвышенность, высота, холм, бугор, нагорье, пригорок, 
увал, взгорье, взгорок; АНА: гора; плоскогорье; плато; АНТ: 
низменность, низина, долина, устар. или высок. дол; впадина, 
провал.
возвышение 2.2
Эстрадное возвышение; искусственное возвышение; возвы-
шение для постового; Небрежно сколоченное возвышение 
предназначалось для кафедры; Луч осветил овальное возвы-
шение в центре зала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Площадка, уровень которой выше уровня пола, 
земли или дна, предназначенная для объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • для РОД: возвышение для натурщицы.
 • КАКОЕ: тронное возвышение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшое возвышение; мраморное воз-
вышение; большое возвышение со ступеньками; подняться 
на возвышение; построить <соорудить> возвышение для 
судейского стола.

 Алеша увидел на дне гроба подобие перины с возвышением 
для головы (О. Павлов). Главный стол [...] стоит на возвышении 
в две ступеньки, которое в обычную пору служит сценой 
(В. Распутин). Пресвятая Богородица грустно смотрела на 
Голева с алтарного возвышения и крепко прижимала к себе 
малыша (А. Матвеева). Раздевалка – тоже камера, есть же-
лезная дверь, глазок. Там есть деревянное возвышение – поло-
жить вещи или сесть (Э. Лимонов). Подиум – возвышение, по 
которому на просмотрах дефилируют модели, – широким язы-
ком рассекал зал на две почти равные части (Т. Моспан). На 
доске развешены ее чертежи, она переходит от одного к дру-
гому на возвышении кафедры, в руке указка (Т. Набатникова).

АНА: помост, трибуна, подиум, кафедра, амвон.
◊ Угол возвышения см. У́ГОЛ. [О. Б.]

ВОЗВЫ́ШЕННОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
возвышенность 1
Заповедник расположен в юго-западной части Валдайской 
возвышенности; Машина выбралась из леса и скатилась с 
возвышенности в долину реки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок земной поверхности большой площади, 
уровень которого выше уровня окружающих участков мест-
ности’.

 Входит в состав некоторых географических названий: Сред-
нерусская возвышенность.

 Бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, 
покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединя-
лись с главной цепью Кавказа (М. Ю. Лермонтов). Топографи-
ческие элементы (леса, болота, возвышенности) переданы 
специальными значками (Т. Базарова). Вскоре после моего 
рождения семья переехала в большой дом в Новом городе, на 
возвышенности, на южном берегу Сунгари (Л. Лопато). Ме-
стоположение Петербурга – непростительная ошибка, тем 
паче что рядом находится небольшая возвышенность, так 
что император мог бы уберечь город от любых наводнений 
(А. Битов). Судно «Дмитрий Менделеев» стояло носом на вол-
ну, пережидая очередной тайфун в северо-западной части 
Тихого океана, неподалеку от возвышенности Шатского 
(А. Городницкий).
СИН: возвышение, высота, холм, бугор, нагорье, пригорок, 
увал, взгорье, взгорок; АНА: гора; плоскогорье; плато; АНТ: 
низменность, низина, долина, устар. или высок. дол, впадина.
возвышенность 2, книжн.
Возвышенность мыслей; возвышенность целей; Употребление 
этих форм придает тексту эмоциональную напряженность 
и возвышенность.
ЗНАЧЕНИЕ. От возвышенный 1.1.

 Это могло бы придать отношениям некоторую такую... 
возвышенность (А. Столяров). Но было в этом более важное 
разрешение: самому догадаться, лично соединить возвышен-
ность стиля с ясностью подтекстов и красотою трагическо-
го замысла (В. Смехов). «Возвышенность идеалов не позволя-
ет опуститься до увлечения материальным», – добродушно 
посмеиваясь, указывала Ленусик гостям комнату Натальи 
Арсеньевны (Е. Маркова).
АНА: одухотворенность; патетика; пафос; АНТ: низмен-
ность. [О. Б.]

ВОЗВЫ́ШЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ен, -енна, СРАВН -ее.
возвышенный 1.1
Возвышенные чувства; возвышенная жизнь; возвышенное на-
строение; возвышенные отношения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к идеальному миру в 
противоположность миру материальному, который оценива-
ется ниже’.

 Употребяется в функции существительного (СРЕДН): Он 
забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жиз-
ни, – дружбу (В. Некрасов). Неужели в ваших чувствах не 
было ничего возвышенного? (Ю. Петкевич).

 О, это была ее излюбленная манера – перевести разговор 
из мира простой логики в сферу возвышенных, но сомнитель-
ных выводов (Ю. Визбор). Поэтому нет хороших и плохих 
страстей, а есть возвышенные и пагубные – то есть опреде-
лителем их является направление и результат (Д. Самойлов). 
Всегда, до последнего вздоха, она жила духовной возвышенной 
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жизнью, чуть оторванной от жестокой реальности (Е. Мар-
кова). Сам он о своем шоферстве упоминал часто, но вскользь, 
к слову, рассуждая, по своему обыкновению, о чем-нибудь воз-
вышенном (Р. Киреев). А мотивы пьянства, как ты и сам зна-
ешь, всегда до ужаса убоги. Возвышенных мотивов пьянства 
просто не бывает (П. Мейлахс). Никаких желаний не испы-
тывал он. Ни возвышенных, ни низменных (М. Чулаки).
СИН: высокий, высший, неземной, идеальный, благородный; АНА: 
одухотворенный; АНТ: низменный, приземленный; житей-
ский; грубый, циничный; ДЕР: возвышенность, возвышенно.
возвышенный 1.2
Возвышенный слог; возвышенная речь; Ее лицо приобрело меч-
тательное и возвышенное выражение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий возвышенные 1.1 чувства’ [при-
менительно к речи указывает на выбор стилистически окра-
шенной лексики, торжественную интонацию].

 Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более 
земной (С. Довлатов). Лицо начмеда было задумчиво-мрачным, 
возвышенным (О. Павлов). Он говорил возвышенным тоном о 
родине, армии, долге, о том, что он гордится увечьем, полу-
ченным в Сталинграде (В. Гроссман). Папа, безусловно, тя-
готел к возвышенным формулировкам (А. Алексин). Годовалов 
использовал в своей работе и другие образчики возвышенных 
стилей, в частности начало определенно копировало римский 
эталон (П. Крусанов). Он был ироничен и терпеть не мог воз-
вышенных выражений (В. Катаев).
СИН: одухотворенный, благородный, высокий, патетический, 
пафосный; АНТ: будничный, простой.
возвышенный 1.3
Возвышенная душа; возвышенная натура.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственны возвышенные 1.1 
чувства’ [о человеке].

 Юлия казалась ему поэтической и возвышенной (А. П. Чехов). 
О, ты-то чистый, возвышенный, принципиальный, ты сте-
рильный, как хирургическая салфетка! (Д. Рубина). Учитель 
рисования нисколько не презирал бесед с этим одновременно 
серым и светлым, искренним и трусливым, униженным и воз-
вышенным человеком, чье прозвище было Смычок (О. Павлов).
СИН: одухотворенный, высокий; АНТ: низкий, низменный, 
приземленный.
возвышенный 2, необиходн.
Возвышенная местность; возвышенный левый берег реки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, уровень которого выше уровня других 
частей этого места’ [по аналогии – о расположении: Замок, 
благодаря возвышенному положению на местности, казался 
неприступным (С. Осипов)].

 И место возвышенное, и плиту поставили, и ограду (Е. Гинз-
бург). Скоро вода с небес падать перестала, и они заехали на 
возвышенное место, где в лужах заблестело (Ю. Петкевич). На 
горе он никогда не был и, следуя неизощренному детскому во-
ображению, представлял ее как возвышенный обледенелый холм 
(Э. Лимонов). В конце залы, под зеленым балдахином, на возвы-
шенном месте, стояли кресла из золота (А. Погорельский).
СИН: высокий, АНТ: низкий, низменный. [О. Б.]

ВОЗГЛА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воз-
гла ́вленный; СОВ; см. ВОЗГЛАВЛЯ́ТЬ.

ВОЗГЛАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ возгла́вить.
возглавлять 1
Возглавлять отдел <завод, экспедицию>; возглавить демон-
страцию; возглавить борьбу за отмену шестой статьи кон-
ституции.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 возглавляет А2 ‘Человек А1 руководит груп-
пой людей А2 или деятельностью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возглавлять комиссию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давно возглавлять; недавно возглавить; 
возглавлять государство; возглавить работы (по созданию 
новой модели); возглавить кампанию (по борьбе за трез-
вость).

 Вне всякого сомнения, ему хотелось возглавить нечто 
большее – главк или министерство (И. Сергиевская). Рысс 
[...] возглавляет группу прикрытия террора в организации 
эсеров-максималистов (Ю. Семенов). В результате, когда 
среди людей окраины нашлись вожаки, способные организо-
вать и возглавить большой набег, то у нас не оказалось при-
годной для такого случая оборонительной системы 
(А. и Б. Стругацкие). Я работал теперь не один, а возглавлял 
целую группу «Древневосточной филологии» (И. Дьяконов). 
Одним из первых среди них стал Булат Окуджава, освобо-
дившийся за несколько лет от советских, «ленинских» иллю-
зий шестидесятничества, но не выпавший из поколения, а, 
так сказать, возглавивший его (М. Чудакова). Сергей любо-
вался [...] ее легкой и в то же время торжественной походкой, 
словно она возглавляла какое-то шествие со светильником в 
руке (Ф. Искандер).
СИН: руководить, заведовать; АНА: управлять; ДЕР: лидер, 
вождь.
возглавлять 2
Возглавлять список журналов для детей; возглавлять перечень 
лекарств первой необходимости; Похоронную процессию воз-
главляли четыре открытых автомобиля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Располагаться в начале группы однородных объ-
ектов А2, что обычно связано с относительной важностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возглавлять перечень (товаров повышенного 

спроса).
 [Фадеев] потом возглавлял список писателей, награжден-

ных медалью «За оборону Москвы» (Ю. Нагибин). До 1997 
года «Инопланетянин» возглавлял список самых кассовых 
фильмов всех времен и народов (М. Кувшинова). Это был за-
мечательный документ, куда были занесены фамилии арти-
стов, которых ни под каким видом нельзя снимать в главных 
ролях. Возглавлял список незабвенный Роллан Быков (М. За-
харов). Но возглавляют список [жеpтв заказных убийств] 185 
лиц, которых языком милицейских протоколов называют ли-
дерами преступного мира (В. Быков, О. Деркач). Крестный 
ход был необыкновенно красив и торжественен: икона с изо-
бражением святых Кирилла и Мефодия в человеческий рост 
возглавляла процессию (Н. Пашкалова).
СИН: открывать (список); быть во главе; быть вверху (спи-
ска); АНТ: замыкать. [О. Б.]

ВОЗДВИГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗДВИ́Г-
НУТЬ.

ВОЗДВИ́ГНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -дви́гнул и -дви́г, 
-дви́гла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ воздви́гнувший и воздви́гший, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ воздви́гнутый, ДЕЕПР воздви́гнув; СОВ; 
НЕСОВ воздвига́ть; книжн.
Воздвигнуть монумент; Торжественно воздвигнуть триум-
фальную арку; Колокольню воздвиг неизвестный мастер в 
начале семнадцатого века.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 воздвиг А2 ‘Человек А1 построил высокий 
объект А2, имеющий не только функциональную, но и эсте-
тическую ценность, часто имеющий также символическое 
значение’.

 Образные употребления применительно к созданию ин-
теллектуальных объектов: Мы способны разрушить прими-
тивный идеал, но не способны воздвигнуть на его месте бо-
лее просторный, вмещающий в себя то, что мы разрушили 
(А. Битов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воздвигнуть храм.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.

 Уже много лет спустя его сын [...] воздвиг на месте двух-
этажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал 
его на заграничный манер (В. Гиляровский). Турки грозили 
огнем пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть по-
лумесяц (А. Н. Толстой). На троне, воздвигнутом под сенью 
пальм, восседал царственный властелин острова Сиси-Бузи 
(М. Булгаков). На Соборной улице вблизи речного спуска, не-
далеко от памятника Петру Великому, воздвигли высокую 
арку с надписью «Welcome!» (З. Прилепин).
СИН: построить, соорудить, создать, возвести; АНА: не-
обиходн. водрузить; КОНВ: вознестись; АНТ: разрушить, 
сломать, высок. низвергнуть, снести. [О. Б.]

ВОЗДЕ́ЙСТВИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
воздействие 1
Более радикальный способ – локальное воздействие на каж-
дую морщинку с помощью инъекций.
ЗНАЧЕНИЕ. От воздействовать 1: А1 воздействует на А2 
посредством А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воздействие сестры (на меня).
А2 • на ВИН: воздействие на прихожан.
А3 • с помощью РОД: воздействие с помощью физической 

силы.
 • посредством РОД: воздействие посредством лишения 

свиданий с родственниками.
 • КАКОЕ: моральное воздействие.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <мощное, значительное, слабое> 
воздействие; сознательное воздействие; эффективное воз-
действие; педагогическое <психологическое> воздействие; 
воздействие на угольные пласты с помощью генераторов; 
испытывать воздействие; подвергать что-л. воздействию 
чего-л.; подвергаться воздействию чего-л. <кого-л.>; под-
даваться воздействию чего-л. <кого-л.>; изменяться <ме-
няться> под воздействием чего-л. <кого-л.>; разрушаться 
<ломаться> под воздействием чего-л.

 После не до конца удачных опытов воздействия на царя с 
помощью угроз мистического свойства, Фотий решил повли-
ять на него с помощью обещаний (А. Архангельский). Я пред-
лагаю взамен бессмысленной концентрации грубой убойной 
силы применить более тонкие психологические воздействия 
(Л. Леонов). Первый способ воздействия на заключенного – 
это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связы-
вающей его с миром (Н. Мандельштам). Вкусом экстракта 
был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в 
этом лечении дополнительное средство лагерного воздей-
ствия (В. Шаламов). Тут Марья Афанасьевна, слушавшая 
пространную проповедь владыки с необычайным вниманием, 
упокоенно улыбнулась, и Митрофаний сдвинул черные брови, 
потому что ожидал иного воздействия (Б. Акунин).

СИН: влияние, действие; АНА: книжн. стимуляция, книжн. 
стимулирование; КОНВ: реакция.
воздействие 2
По степени опасности воздействия на организм кокаин пре-
восходит алкоголь; Воздействие сверхзвуковой авиации на 
озонный слой ничтожно; Доказано благоприятное воздей-
ствие мацестинских вод на человеческий организм в целом; 
Он решил проверить силу воздействия своего красноречия на 
сознание избирателей.
ЗНАЧЕНИЕ. От воздействовать 2: А1 воздействует на А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воздействие теплого течения.
А2 • на ВИН: воздействие на людей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <мощное, значительное, сла-
бое>воздействие; благотворное <вредное, опасное, вредонос-
ное> воздействие; терапевтическое воздействие; оказывать 
воздействие; испытывать воздействие чего-л., подвергаться 
воздействию чего-л.; поддаваться воздействию чего-л., изме-
няться <меняться> под воздействием чего-л.; разрушаться 
<ломаться> под воздействием чего-л.

 Сила воздействия панического слуха прямо пропорциональ-
на невежеству масс (А. и Б. Стругацкие). Под воздействием 
жары и морозов три последние буквы исчезли (Б. Штерн). Яд 
разложится под воздействием высоких температур (А. Те-
рехов). Существует еще одна важнейшая клеточная система 
для борьбы с чужеродными антигенными воздействиями – 
система макрофагов (Уппсальский корпус). В отличие от 
других останков древних индейцев, обнаруженных в Западном 
полушарии, обледенелая мумия этой 12–14-летней девочки 
практически не подверглась воздействию времени (ИТАР-
ТАСС Экспресс, 1996, вып. 21). Эраст Петрович ощутил 
приятно-тревожное щекотание в груди – такое уж воздей-
ствие производило на него общение с господином статским 
советником (Б. Акунин).
СИН: влияние, действие; АНА: книжн. стимуляция, книжн. 
стимулирование; КОНВ: реакция. [О. Б.]

ВОЗДЕ́ЙСТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует; СОВ и НЕ-
СОВ.
воздействовать 1
Предпринимались попытки воздействовать на общественное 
мнение с помощью провокаций; Закон запрещает воздей-
ствовать на подсудимых с помощью физических лишений; 
Воздействуя на зародышей рентгеновскими лучами, можно 
получить нужные мутации.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воздействует на А2 посредством А3 ‘Человек 
А1, используя средство А3, старается сделать так, чтобы объ-
ект А2 изменился нужным человеку А1 образом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: воздействовать на зрителей.
А3 • ТВОР: воздействовать (на ребенка) лаской.
 • с помощью РОД: воздействовать с помощью жесткого 

излучения.
 • при помощи РОД: воздействовать при помощи страха.
 • посредством РОД: воздействовать посредством инъек-

ций.
 • ДЕЕПР: воздействовать (на учеников), понижая голос 

почти до шепота.
 • КАК: физически воздействовать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эффективно воздействовать; воздейство-
вать личным примером; морально воздействовать на коллег; 
Недопустимо воздействовать на ребенка угрозами.
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 Не любовь, а страх и корысть – главные рычаги, которыми 
можно воздействовать на людей, – таково было его твердое 
убеждение (Е. Тарле). Однако землетрясения – это есте-
ственные события, воздействовать на которые мы не можем 
(Уппсальский корпус). Так закончилось единственное в исто-
рии футбола состязание, в котором болельщик имел возмож-
ность воздействовать на ход игры (Л. Лагин). Стало быть, 
выступление его преосвященства явится не чем иным, как 
попыткой воздействовать авторитетом столь уважаемой 
особы на настроение присяжных (Б. Акунин). В драматиче-
ском театре именно слово неизбежно остается основной 
силой, воздействующей на зрителя (В. Ходасевич). Воздей-
ствуй на нее. Скажи, что я с телевидения (В. Маканин).
СИН: влиять, оказывать влияние, действовать; АНА: книжн. 
стимулировать; КОНВ: реагировать; ДЕР: воздействие.
воздействовать 2, необиходн.
Морской воздух благотворно воздействует на органы дыха-
ния; Этот препарат воздействует на систему свертывания 
крови.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воздействует на А2 ‘Ситуация или объект 
А1 таковы, что при контакте А1 и А2 объект А2 изменяется 
определенным образом’.

 Не употребляется с отрицанием: *Снотворное на него не 
воздействует [надо: не действует].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гель воздействует (на глубокие и мелкие морщины).
А2 • на ВИН: воздействовать на окружающую среду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Благотворно <благоприятно, неблаго-
приятно> воздействовать; воздействовать сильнее <лучше, 
хуже>.

 У меня была подспудная надежда, что характер наших 
отношений с ее мужем, наша ничем не замутненная дружба 
может благотворно воздействовать на нее (Ф. Искандер). 
Писк комара на потомственных горожан воздействует хуже 
самого укуса (В. Конецкий). Меня надо в космос запустить, 
чтобы посмотреть, как невесомость на шизофреников воз-
действует (С. Болмат). Обстановка этой комнаты должна 
благотворно воздействовать на пациентов и расслаблять их 
нервную систему (Т. Тронина). Все дело в химическом соста-
ве этих веществ. Сгорая, они дают особый запах, который 
воздействует на мозг и вызывает что-то вроде слуховых и 
зрительных галлюцинаций (Л. Юзефович). Сильней воздей-
ствует та угроза, которую читают в улыбке, а не в нахму-
ренном лице (Л. Зорин).
СИН: влиять, оказывать влияние, действовать; АНА: книжн. 
стимулировать; КОНВ: реагировать; ДЕР: воздействие. 
[О. Б.]

ВОЗДЕРЖА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -держу́сь, -де́ржится; СОВ; НЕ-
СОВ возде́рживаться.
воздержаться 1, необиходн.
Он хотел сказать что-то, но воздержался; Она просила его 
воздержаться от замечаний.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воздержался от А2 ‘Человек А1 решил не со-
вершать и не совершил действие А2, которое хотел совершить 
или которое было естественно совершить’.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: воздержался от критики.

 – Лучше воздержимся от комментариев, Вадим Анатолье-
вич, – сказал Петр Семенович (М. Елизаров). Воздержитесь 
от частных бесед с этим журналистом (В. Скворцов). Кале-
рия Матвеевна воздержалась от всяческих характеристик, 
что было красноречивее любых слов (М. Баконина). Узнав о 

смерти Узлова, я должен был на первое время воздержаться 
от любых действий (В. Рецептер).
СИН: отказаться, удержаться, сдержаться; АНА: обойтись 
без чего-л.
воздержаться 2
Подавляющее большинство голосовало «за», но несколько 
человек воздержались; Я воздерживаюсь!; Кто за?, Кто про-
тив?, Кто воздержался?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Принимая участие в голосовании, человек А1 
решил не выражать определенного мнения по обсуждаемому 
вопросу и не голосовал ни за, ни против’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 За приватизацию проголосовал 51 человек. «Сколько же 
воздержалось?» – успел подумать Хоттабыч, и в то же вре-
мя табло показало результат: воздержавшихся 13 (С. Рома-
нов). На ночном собрании все члены комитета проголосовали 
против при воздержавшемся Вадиме (А. Найман). Степанида 
сообразила, что парень не голосовал ни в первый, ни во второй 
раз. – Я воздержался, – просто сказал Василь (В. Быков). Кто 
против? Никого. Кто воздержался? Никого. Решение принято 
единогласно. Товарищ Некрасов, прошу ваш партбилет 
(В. Некрасов). И все, конечно, голосовали единогласно за пред-
ложение, которое было сделано докладчиком. Воздержался 
один Молотов (Н. Хрущев).
ДЕР: воздержавшийся [Почти единогласно при одном воз-
державшемся]. [О. Б.]

ВОЗДЕ́РЖИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВОЗ-
ДЕРЖА́ТЬСЯ.

ВО́ЗДУХ, СУЩ; МУЖСК; -а и ПАРТ -у, МН нет.
воздух 1
Холодный <теплый> воздух; влажность воздуха; бороться с 
загрязнением воздуха; Мы жадно вдыхали лесной воздух.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прозрачная смесь азота, кислорода и некоторых 
других газов, составляющая атмосферу Земли, необходимая 
для жизни человека, животных и растений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежий воздух; спертый <душный> воз-
дух; сухой <влажный> воздух; разреженный воздух; давление 
воздуха; кондиционирование воздуха; на свежем воздухе; вдох-
нуть <выдохнуть> воздух; дышать свежим воздухом.

 Спать не было возможности от духоты и спертого воз-
духа (Б. Пастернак). Она ходит по своей камере из угла в угол, 
и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в 
мышеловке (А. Константинов). Калийные уральские соли в 
ближайшем времени могут эффективно помочь и в очистке 
воздуха непосредственно в производственных помещениях 
(ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 37). Теплый воздух про-
питан был до странности крымскими запахами (В. Набоков). 
На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном 
утреннем воздухе, что мешали нарядчику (В. Шаламов).
ДЕР: воздушный; воздухо... [воздуховод].
воздух 2
Доставка продовольствия по воздуху; В воздухе носились тучи 
пепла; Атаковали с воздуха; В воздух поднялась <взлетела> 
эскадрилья истребителей; Обнаженные сабли блеснули в воз-
духе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заполненное воздухом 1 пространство над по-
верхностью Земли или над головой человека’.

 Употребляется обычно в словосочетаниях в воздухе, в воздух, 
с воздуха и по воздуху: В воздухе пахнет постными щами и са-
моварною гарью (А. П. Чехов); Летели в воздух комья грязи с 
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копыт (А. Н. Толстой); Но авиации не было, рассчитывать на 
поддержку с воздуха корпус не мог (В. Бакланов); Доставить 
лодку можно только по воздуху (О. Куваев).

 Белые парашютики плавали в воздухе – отцвели одуванчи-
ки (Ю. Домбровский). Огромный «Боинг-747» [...] взорвался в 
воздухе и, мгновенно превратившись в огненный шар, рухнул 
в Атлантический океан (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 29); 
Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и 
с силой швырнул обратно (К. Паустовский). Рыбина трепых-
нулась в воздухе, шлепнулась в воду и исчезла (В. Шукшин). 
Разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пу-
чок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко 
(М. Пришвин).
СИН: атмосфера, высок. эфир, воздушное пространство [Так 
пьют настоящие умельцы, [...] покорители морей, воздушных 
арктических пространств] (В. Астафьев)]. ДЕР: воздушный; 
воздухо... [воздухоплавание].
воздух 3, перен., необиходн.
Воздух эпохи; воздух перемен; воздух шестидесятых годов; 
вольный воздух лаборатории.
ЗНАЧЕНИЕ. Воздух А1 ‘Обстановка, присущая месту или 
явлению А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воздух газеты.
 • КАКОЙ: театральный воздух.

 Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером 
злую шутку (Ю. Семенов). Самый воздух этого недавнего 
времени, его окраска, его характер, слагавшийся из неисчис-
лимых черт, все же потерян для нас (К. Паустовский). Ты 
тоже ничего не сделаешь – ты отравлена дворцовым возду-
хом (Е. Шварц). В нем сохранялся запал десятых – двадцатых 
годов, того пьянящего воздуха расцвета русской культуры, 
которого он успел наглотаться (Д. Гранин).
СИН: атмосфера, дух, климат, микроклимат; АНА: среда; 
ситуация; обстановка; условия.
◊ Воздух! Предупреждение о появлении самолетов против-
ника; на открытом <свежем, вольном> воздухе ‘вне по-
мещения’: То, что в прокуренных комнатах представлялось 
ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, 
покрывалось мутным налетом (К. Паустовский); (выйти) на 
воздух ‘(выйти) из помещения’: Федя наугад свернул вправо, 
прошел шагов десять и вышел из пещеры на вольный воздух 
(В. Шукшин); из воздуха ‘непонятно, откуда или каким обра-
зом’: Сложно представить, что архитектор, рожденный и 
выросший в безликом панельном здании, откуда-то из воздуха 
поймет, как сделать эстетически совершенное строение с 
уникальным обликом («Русский репортер», 18.11.2010); У Эда 
появились первые миллионы долларов прибыли прямо из воз-
духа! (А. Тарасов); стрелять <выстрелить, выстрел> в воз-
дух ‘стрелять заведомо выше цели, чтобы подать сигнал или 
предупредить о чем-л.’: Он выстрелил в воздух, и только тог-
да преступник остановился; взлететь на воздух ‘взорваться’; 
А1 висит <повис, завис> в воздухе ‘неясно, осуществится 
ли ситуация А1 или что будет с человеком А1’: Он никогда 
не дал бы мне ни копейки, если б знал, что я вишу в воздухе 
и деньги мне нужны не на шифоньер или холодильник, а на 
хлеб (Ф. Горенштейн); Поездка в Москву повисла в воздухе 
(В. Инбер); глотать воздух ‘судорожно дышать’; набрать 
в легкие <в грудь> воздуха <воздуху> ‘глубоко вдохнуть’: 
Наконец, набрав воздуху, заткнув уши большими пальцами, а 
остальными прикрыв глаза, он присел, окунулся (В. Набоков); 
человеку А1 не хватает воздуха <воздуху> ‘человек А1 не 
может полноценно дышать из-за недостатка кислорода в воз-

духе, высокой температуры или из-за волнения’: Николкины 
глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуху 
(М. Булгаков); А1 носится <витает> в воздухе ‘имеет ме-
сто или становится реальностью ситуация А1, и многие это 
понимают’: Я поняла, что все это давно носится в воздухе – 
предательство и скука (И. Полянская). [О. Б.]

ВОЗДУ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР и СРАВН нет, кроме воз-
душный 3.
воздушный 1 ‘состоящий из воздуха’: воздушный вихрь.
воздушный 2 ‘находящийся или происходящий в воздухе 2’: воз-
душный бой; воздушный флот.
воздушный 3 ‘легкий’: воздушная блузка.
воздушный 4.1 ‘использующий энергию воздуха’: воздушный на-
сос.
воздушный 4.2 ‘использующий воздух’: воздушное отопление.

воздушный 1
Воздушный поток; воздушная волна; воздушный фильтр.
ЗНАЧЕНИЕ. От воздух 1.

 Нарушилось равновесие воздушных масс (А. Некрасов). 
Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока 
(И. Бунин). Шофер не только устранил неисправность (ока-
залось, что в бензопроводе воздушная пробка), но и почистил 
переднее сиденье (А. и Б. Стругацкие). Огромные окна с же-
лезными решетками были распахнуты настежь, но это не 
давало облегчения – раскаленный асфальт двора посылал 
вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже про-
хладней, чем на улице (В. Шаламов).
воздушный 2
Воздушный лайнер; воздушный змей; воздушное простран-
ство; воздушное сообщение; воздушная блокада; воздушная 
линия электропередачи.
ЗНАЧЕНИЕ. От воздух 2.

 Вода манила ее после воздушной гонки (М. Булгаков). И тут 
же рядом в газете объявление: «Пользуйтесь воздушным со-
общением тихоокеанских линий» (А. Некрасов). Что касает-
ся обычая воздушного захоронения у колхов [...], то, действи-
тельно, указания на этот обычай имеются [...] у Николая 
Элиане, который уже в нашей эре писал, что «колхи хоронят 
покойников в кожах: зашивают их и вешают на деревья» 
(Ф. Искандер). Колхозники видели воздушный бой (В. Каверин). 
Вечерело; через небо протягивалось что-то широкое, пери-
стое, фиолетово-розовое – воздушный кряж с отрогами 
(В. Набоков). 22 октября президент Джон Кеннеди объявил 
морскую и воздушную блокаду Кубы (Г. Бовт).
воздушный 3, перен., КР возду́шен, возду́шна, СРАВН воз-
ду́шнее.
Воздушное платье; воздушная походка; воздушное тесто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легкий, как бы наполненный воздухом 1 или как 
бы перемещающийся по воздуху 2’.

 На песке кучами лежит пена. Она дрожит от ветра, по-
хожа на желе, на воздушный желтоватый крем (Ю. Каза-
ков). Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, 
подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги устра-
шенных (Ю. Тынянов). И встали, будто на балу, воздушные 
березы и черемухи, точно дамы в газовых юбках (Е. Щекина). 
Но ты воздушней дыма, / ты нежней пушинок у листа 
(И. Анненский). «Онегина» воздушная громада, / как облако, 
стояла надо мной (А. Ахматова). И неужели после бала / 
Твой не лукавил томный взгляд, / Когда воздушный свой на-
ряд / Ты с плеч покатых опускала, / Изведав танца легкий 
яд? (А. Блок).
СИН: легкий, невесомый; ДЕР: воздушность; воздушно.



ВОЗДУШНЫЙ 207 ВОЗИТЬ

воздушный 4.1
Воздушный молот; воздушный насос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Использующий энергию сжатого воздуха 1’.

 А воздушный тормоз работает неважно, – заявил Полесов, 
с торжеством поглядывая на пассажиров, – не всасывает 
(И. Ильф и Е. Петров). Заведующий, опершись спиной о стой-
ку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья 
пулю за пулей (Ф. Искандер). Мышь посажена под стеклянный 
колпак, воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все 
больше (Е. Замятин).
СИН: пневматический [пневматическая почта, пневматиче-
ские двери]; АНА: водяной; масляный.
воздушный 4.2
Воздушное охлаждение; воздушный массаж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором для достижения нужного со-
стояния используется воздух 1’.

 Развитая вентиляция и воздушное отопление поддержи-
вают внутри корабля необходимую температуру («Техника – 
молодежи», 1974). Еще немного – и могучая сила моторов 
погаснет, бешено крутящиеся воздушные винты остановят-
ся, и воздушный корабль беспомощно рухнет в волны (И. Еф-
ремов). Сжатый воздух, используемый в воздушных выключа-
телях, должен быть очищен от механических примесей с 
помощью фильтров (Правила технической эксплуа тации).
СИН: пневматический [пневматическая шина]; АНА: водя-
ной.
◊ Воздушный мост см. МОСТ; воздушный океан см. ОКЕА́Н; 
воздушная подушка см. ПОДУ́ШКА; воздушный поцелуй 
см. ПОЦЕЛУ́Й; воздушная тревога см. ТРЕВО́ГА; воздуш-
ный шар см. ШАР; воздушная яма см. Я́МА; строить воз-
душные замки см. ЗА́МОК. [О. Б.]

ВОЗЗВА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН, -я; необиходн.
Монархические партии распространяли свои воззвания к ка-
закам; Воззвание Святейшего синода не произвело должного 
действия.
ЗНАЧЕНИЕ. Воззвание А1 к А2 ‘Устный или письменный текст, 
обращенный лицом А1 к лицу А2, содержащий оценку некото-
рой ситуации и призывающий А2 к дейст виям А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воззвание кадетов.
 • ПРИТЯЖ: свои воззвания.
А2 • к ДАТ: воззвание к народу.
А3 • ИНФ: (обратиться с) воззванием помочь в борьбе с эпи-

демией.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Составить <сочинить> воззвание; вы-
пустить воззвание; распространить <разослать> воззвание; 
обратиться с воззванием; В связи с этим событием партия 
зеленых опубликовала воззвание на страницах центральных 
газет.

 Воззвание [Пугачева] написано было в грубых, но сильных 
выражениях (А. С. Пушкин). Газеты, листовки, воззвания 
шелестели в руках толпы – над нею на голой запотевшей 
стене висели первые листовки Военно-Революционного Коми-
тета (В. Каверин). Леонов-Горемыка в то время оказался 
связан с движением московских булочников: писал воззвания 
и другие документы, исходившие от их Союза (З. Прилепин). 
Тихон берет на себя всю вину за составление и рассылку воз-
звания (А. Солженицын). Морозный ветер гнал бумажный 
мусор – обрывки военных приказов, театральных афиш, воз-
званий к «совести и патриотизму» русского народа 
(А. Н. Толстой).
СИН: обращение, призыв, манифест; АНА: лозунг. [О. Б.]

ВОЗИ́ТЬ, ГЛАГ; вожу́, во́зит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ возя́-
щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. во́женный [только 1]; НЕ-
СОВ; СОВ нет кроме 2.1.
возить 1 ‘катать’: возить по парку.
возить 2.1 ‘перемещать человека в какое-л. место и возвращать об-
ратно’: возить в театр.
возить 2.2 ‘перемещать объект в какое-л. место’: возить дрова.
возить 2.3 ‘профессионально управлять транспортным средством’: 
возить пассажиров.
возить 3, разг. ‘двигать объект по поверхности’: возить кистью 
по полотну.

возить 1
Она возила сына в коляске по парку, чтобы он скорей уснул; 
Он долго возил ее по окраинам, стараясь найти квартиру 
подешевле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, управляя транспортным средством 
А4, перемещает находящийся в нем объект А2 по поверхности 
или в пространстве А3, время от времени меняя направление 
А5 перемещения’.

 1. Метонимические употребления с названием транспорт-
ного средства в роли А1: Бросалась прочь [...], садилась в 
автобус и до глубокой ночи тот ее из конца в конец возил... 
(О. Павлов).
2. Сдвинутые употребления со словами спина, плечи, закорки, 
себя в роли А4, указывающие на то, что человек А1 переме-
щает человека А2, посадив его к себе на плечи или на спину: 
Гриша возил их [дочек] на себе очень долго – до тех пор, пока 
из соображений приличия эту езду не запретила Мила (О. Зай-
ончковский); Возил маленькую сестру на закорках, изображая 
коня (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возить друзей (по окрестностям).
А3 • по ДАТ: возить по лесу.
А4 • на ПРЕДЛ: возить на мотоцикле.
 • в ПРЕДЛ: возить в санях.
А5 • КУДА: возить туда-сюда <взад и вперед, из конца в ко-

нец>.
 По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев 

(Ю. Даниэль). Трифонов часа два возил Самгиных по раска-
ленным улицам в шикарнейшей коляске, запряженной парою 
очень тяжелых, ленивых лошадей (М. Горький). Не менее часа 
Корбах возил свой чемодан на колясочке по терминалу, пил 
воду из фонтанчиков [...], пока не пришла ошеломляющая 
мысль: меня здесь никто не встречает! (В. Аксенов).
СИН: катать.
возить 2.1, СОВ свозить.
Он возит ребенка в школу на велосипеде; Пришлось возить 
жену в клинику на метро; Прошлым летом свозил ее в Па-
риж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 делает так, что человек А2 пере-
мещается в место А3 из места А4 на транспортном средстве 
А5, обычно с последующим возвращением в А4, причем одно-
временно А1 сам перемещается на А5, часто управляя им, и 
перемещение А2 в А3 является целью А1 или А2 или услови-
ем достижения цели А6’.

 В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения акту-
ально наблюдаемой или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возить мать.
А3 • КУДА: возить (подругу) в город <на танцплощадку>.
А4 • ОТКУДА: возить из города <с дачи>.
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А5 • на ПРЕДЛ: возить на троллейбусе.
 • ТВОР: возить общественным транспортом.
А6 • на ВИН: возить на занятия.
 • ИНФ: возить купаться.
 • по ДАТ: возить по врачам.

 Дед сказал, будет на лошади меня возить (Ч. Айтматов). 
А папа совсем старенький. Инвалид. Приходится возить на 
коляске (C. Антонов). Она обожала Нику [...] и возила его по-
казывать своей родне в Тифлис (Б. Пастернак). Школьников 
возили в Москву повидаться с родителями на американской 
авиапомощи – бомбардировщиках «дугласах» на восемь мест 
(А. Терехов).
СИН: отвозить, довозить, привозить, перевозить, достав-
лять; АНА: разг. подвозить, разг. подбрасывать; ДЕР: возка.
возить 2.2
Мусор возили на тачке в овраг; Молоко пришлось возить из 
города; Она возила землю из леса на старой детской коляске.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 делает так, что объект А2 пере-
мещается в место А3 из места А4 на транспортном средстве 
А5 с целью А6, причем одновременно А1 сам перемещается 
в транспортном средстве А5, управляя им или управляя на-
правлением перемещения, при этом перемещение А2 в А3 
является целью А1 или условием достижения цели А6’.

 1. Расширенные употребления, указывающее на то, что пере-
мещаемые объекты А2 обычно находятся в транспортном 
средстве А5, хотя целью поездок не является их перемещение: 
В дальних рейсах шоферы возили с собой тросы.
2. Расширенные употребления с частью транспортного сред-
ства в роли А5: Чемоданы приходилось возить на верхнем ба-
гажнике; Он на всякий случай возил в багажнике канистру.
3. Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возить цемент.
А3 • КУДА: возить (мусор) на свалку.
А4 • ОТКУДА: возить из города <с дачи>.
А5 • на ПРЕДЛ: возить на грузовике.
 • в ПР: возить в санях.
А6 • на ВИН: возить (молоко) на переработку.
 • для РОД: возить (щебень) для заполнения ямы.

 Раза три ездила к ней в больницу, возила фрукты (Ю. Три-
фонов). Он сам возил бревна на саночках (А. Солженицын). 
Возить из Китая контрабандный спирт дед Артем придумал 
не сам (А. Геласимов). Снег завалил проселки, ведущие в лес, 
возить дрова стало невозможно (Р. Сенчин). Георгий не спе-
ша начал возить на улицу щебенку (А. Слаповский). Женщина 
[...] все же раздобыла в ближайшем саду тачку, на которой 
возили навоз, и доставила Степу в больницу (Ю. Буйда).
СИН: отвозить, довозить, привозить, перевозить, достав-
лять; ДЕР: возка.
возить 2.3
Он возит муку с мельницы в пекарню; Она возила на телеге 
молоко в детский сад; Он возил пассажиров на станцию в 
старом «москвиче»; Непросто было возить хрупкий груз по 
разбитым сельским дорогам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, управляя транспортным средством 
А5, перемещает объект А2 в место А3 из места А4, причем 
управление транспортным средством А4 является профессией 
человека А1 или входит в его профессональные обязанности’.

 1. Расширенное употребление с названием транспортного 
средства в роли А1: Маленький пароходик [...] возил народ к 
пристани от пролета (В. Каверин); Правда, людей посолид-

ней – Мукало, Юницкого, Коновалова – возил управленческий 
мотоцикл (Ф. Горенштейн).
2. Расширенное употребление с названием животного, осу-
ществляющего перевозки, в роли А1: Стоят в ряд лошади, 
запряженные в тележки. Им еще целый день возить разо-
млевших от шума и гама туристов (М. Гиголашвили); Среди 
быков, приставленных возить пушки, регулярно обнаружива-
лась чума (Л. Юзефович).
3. Не употребляется для обозначения актуально наблюдаемой 
или длящейся ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возить пассажиров.
А3 • в ВИН: возить в порт.
 • на ВИН: возить на вокзал.
 • к ДАТ: возить к станции.
А4 • от РОД: возить (пассажиров) от станции (в поселок).
 • из РОД: возить (продукты) из города.
 • с РОД: возить со станции.
А5 • на ПР: возить на лошади.
 • в ПР: возить в экипаже.

 Возил я тогда одного полковника на «хорхе» (В. Кунин). 
Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце 
концов довел этот маршрут до восьми с половиной летных 
часов (В. Каверин). Вот и приходится возить камни, чугун-
ные чушки, песок и прочие бесполезные тяжести, которые 
кладут на самое дно, чтобы придать судну устойчивость 
(А. Некрасов). До ближайшего города 350 км, почту, как на 
остров, возят самолетами (Н. Климонтович). Седой, корявой 
полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что 
ее возили возами (И. Бунин). Доярка Кузнецова шумела, что 
вторую неделю сама возит корма (В. Белов).
СИН: перевозить, отвозить, доставлять; АНА: разг. подвоз-
ить, разг. подбрасывать; ДЕР: возка; возчик.
возить 3, разг.
Он задумчиво возил тряпкой <тряпку> по плите; Она возила 
платком под распухшим носом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 делает так, что небольшой объект 
А2 движется по поверхности А3, соприкасаясь с ней большей 
частью своей поверхности и меняя направление’.

 Расширенные употребления, указывающие на то, что объект 
А1 движется в пространстве около объекта А3: Вожу пальцем 
перед носом, один глаз смотрит на палец, а другой зрачок 
блуждает (М. Шишкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: возить рукавом (по столу).
 • ВИН: возить швабру (по полу).
А3 • по ДАТ: возить (мокрой губкой) по доске.

 Сгоряча он не чувствовал боли и не понимал, что к чему, а 
только плакал по-девчоночьи тонко и возил липким кулаком 
по залитому слезами лицу (В. Астафьев). Долго возил пальцем 
по газете, пока не наткнулся на собственную фамилию 
(Ф. Светов). Дворник в грязном фартуке лениво возил метлой 
по луже (Б. Акунин). Уборщица возила шваброй по полу 
(Е. Хаецкая). Она налила холодного скользкого геля на живот 
Вале, принялась возить по нему приборчик (Т. Тронина). Не 
протрезвевшие после стоянки в порту матросы в одних под-
штанниках сонно возили по палубе швабры (Л. Кабо).
СИН: водить, двигать; АНА: тереть.
◊ Возить воду (на ком-л.) см. ВОДА́; возить мордой по столу 
см. МО́РДА; Любишь кататься, люби и саночки возить см. 
СА́НОЧКИ. [О. Б.]
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ВОЗИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вожу́сь, во́зится, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
возя́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.
возиться 1
Она слышала, как возится в кроватке ребенок; Щенки долго 
возились в углу, а потом затихли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возится в А2 ‘Существо А1 всем телом совер-
шает мелкие движения, касаясь находящихся рядом объектов 
А2 и производя тем самым негромкий звук’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: возиться в пыли <на чердаке>; возиться за пере-

городкой <под столом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго возиться; негромко возиться; бес-
покойно возиться.

 Так же, как в детстве, падали желуди с дуба на землю, так 
же возились куры в пыли (И. Грекова). Она тоже очень много 
ерзала, так что в конце концов мать ей резко сказала пере-
стать возиться, а ее куклу вдруг швырнула в темноту (В. На-
боков). Корейко долго возился под кроватью, как видно от-
стегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад (И. Ильф, 
Е. Петров). В дальнем углу комнаты кто-то возился. Иван 
прислушался – шуршали бумагой (В. Солоухин).
СИН: копошиться, ворочаться.
возиться 2.
Во дворе мальчик возился с большим псом: отнимал у него мяч; 
Они любят возиться, но иногда это кончается слезами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возится с А2 ‘Существо А1, играя с суще-
ством А2, как бы борется с ним’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: возиться с медвежонком.
А1 + А2 • ИМ МН: Они возятся (друг с другом).
 • ИМ и ИМ: Брат и сестра весело возятся.

 Мы пошли наверх, начали возиться и щеголять друг перед 
другом разными гимнастическими штуками (Л. Н. Толстой). 
В шутку начинал возиться с Васькой и, отражая его неуклю-
жие наскоки, сознавал: я сильнее, я взрослый (Е. Филенко). 
Слабея от хохота, друзья возились под фонарем, и редкие про-
хожие без злобы смотрели на них... (С. Довлатов).
АНА: бороться; ДЕР: возня.
возиться 3.1, разг.
Возиться в огороде <на чердаке>; Он долго возится с ам-
пулами, пробирками и шприцами; Какой-то человек возился 
во дворе с машиной; Мать целый день готовила, стирала, 
возилась с малышом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возится с А2 ‘Человек А1 в течение долго-
го времени делает что-то с объектом А2, требующим этого 
для своего нормального функционирования или существо-
вания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: возиться с компьютером.

 Как она крепко спит, устает за день, возится со мной 
(В. Набоков). За городом же [...], то ли воздух был здоровее, 
то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына 
стал смотреть иначе (А. Битов). Он [капитан] долго возился, 
пока не снял на ощупь, в снежной тьме, первый замок [с ору-
дия] (М. Булгаков). И пока он ходил по комнате, возился с чай-
ником, мыл чашки, она сидела на диване (Ю. Домбровский). 
Месяца два я возился с бумагами (С. Довлатов). Со мной мно-
го возилась сиделка Нюра (Н. Мандельштам).
СИН: хлопотать; АНА: заниматься; разг. нянчиться, разг. 
носиться.

возиться 3.2, разг.
Что ты там возишься? Пора обедать!; Не возись, а то в 
школу опоздаешь!
ЗНАЧЕНИЕ ‘Делать что-л. слишком медленно и долго’.
СИН: копаться. [О. Б.]

ВО́ЗЛЕ, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I, НАРЕЧ.
возле 1, наррат.
Переводчик стоял возле; Возле никого не было, и она решилась 
остановиться и рассмотреть получше свою находку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На маленьком расстоянии от какого-л. объекта и 
не будучи отделено от него какой-л. преградой’.
КОНСТРУКЦИИ. Может относиться ко всему предложению 
и тогда обычно стоит в начале предложения и отделяется от 
остальной его части паузой: Возле прохаживались два мили-
ционера с автоматами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть <находиться> возле; стоять <си-
деть, лежать> возле; остановиться возле.

 Сижу я, работаю. Дочка сидит возле, вышивает мне шарф 
к именинам (Е. Шварц). Он [чиновник] не обратил внимания, 
когда я робко вошел, приблизился к столу и остановился. По-
том подождал немного и сел на стул возле (Ф. Светов). Я по-
смотрел через стекло будки – возле никого не было – и не 
своим голосом пропищал: Светлану Николаевну, пожалуйста 
(Ф. Незнанский).
СИН: рядом; АНА: близко, недалеко, поблизости. АНТ: да-
леко.
II, ПРЕДЛОГ с РОД.
возле 2
Возле лампы были разбросаны бумаги и книги; Возле входа 
столпились подростки.
ЗНАЧЕНИЕ. Вводит указание на объект А2, на маленьком рас-
стоянии от которого, не отделяясь от него какой-л. преградой, 
имеет место описываемая ситуация.

 Возле дверей венгерского консульства, оставив свою сто-
рожевую будку, переминался с ноги на ногу охранник (П. Кру-
санов). Никто не дежурил в госпитале возле его постели 
(М. Ганина). Однажды, нырнув возле подводной скалы, я за-
метил великолепного лобана (Ф. Искандер). Женщина, так и 
не ответив ничего, задернула шторы, впрочем, оставшись 
стоять возле окна (З. Прилепин).
СИН: книжн. близ, около, подле; АНТ: далеко от (чего-л.). [О. Б.]

ВОЗМЕ́ЗДИЕ, СУЩ; -я, МН нет, высок.
Боясь возмездия, он стал жить по поддельным документам; 
Эта болезнь – возмездие за беспорядочный образ жизни; Он 
воспринял новую беду как возмездие за былые преступления.
ЗНАЧЕНИЕ. Возмездие А1 человеку А2 за А3 ‘Действия выс-
шей силы или человека А1, причиняющие серьезный вред че-
ловеку А2, которые А1 совершает потому, что считает, что А2 
сделал или имеет очень плохое А3 и за это должен испытать 
плохое А4, соразмерное А3 по степени вреда’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возмездие богов.
 • ПРИТЯЖ: божье возмездие.
А2 • ДАТ: возмездие карателям; возмездие предателям.
А3 • за ВИН: возмездие за бегство (с поля боя).
А4 • в виде РОД: возмездие в виде всеобщего презрения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заслуженное <справедливое> возмездие; 
неотвратимое возмездие; акция <акт> возмездия; в возмездие 
за содеянное; оружие возмездия; (не) уйти от возмездия; из-
бежать возмездия; Его постигло <настигло> возмездие.
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 Это было его маленьким возмездием людям за то, что они 
не таковы, какими он хотел бы видеть их (М. Горький). Вас 
учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впе-
реди – ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни 
возмездия за содеянное ждать не приходится (А. и Б. Стру-
гацкие). Разумеется, он скрывался не столько от возмездия 
закона, сколько от пули одного из родственников дяди Сандро 
(Ф. Искандер). Впервые Шарок ощутил реальность возмездия 
тем, кто в той жизни унижал его, третировал (А. Рыбаков). 
[Обгорелые стволы] указывали на небо, откуда за хищниче-
ское истребление лесов должно явиться возмездие в виде 
сильных дождей и связанных с ними стремительных наво-
днений (В. Арсеньев).
СИН: наказание, кара; АНА: высок. воздаяние; расплата; 
месть; АНТ: вознаграждение, поощрение. [О. Б.]

ВОЗМЕСТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ещу́, -ести́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
возмещённый, -ён, -ена́; СОВ; офиц.; см. ВОЗМЕЩА́ТЬ.

ВОЗМЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ возмести́ть; 
офиц.
возмещать 1
По решению суда он должен был возместить потерпевшему 
нанесенный им материальный ущерб в размере 15 000 рублей; 
Расходы на поездку были возмещены из фонда дирекции; Он 
возместил убытки фирмы, передав ей авторские права; Мо-
ральный ущерб может быть возмещен денежной компен-
сацией и публикацией опровержения в средствах массовой 
информации.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возмещает А2 человеку А3 с помощью А4 
‘Лицо А1 отдает лицу А3 ценный объект А4 или делает для 
него хорошее А4, равноценное объекту А2, которого лицо 
А3 лишилось из-за А1 или выполняя поручение лица А1’ [по 
аналогии – о возмещении морального ущерба].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возместить транспортные издержки.
А3 • ДАТ: возместить потерпевшему (расходы на лечение).
А4 • ТВОР: возместить (расходы) натурой.
 • ДЕЕПР: возместить (ущерб), продав часть акций.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <сполна, частично> воз-
местить ущерб; добровольно возместить расходы на ре-
монт.

 Но нельзя же бесконечно брать в долг, даже твердо рас-
считывая возместить все (Е. Козловский). Я готов возме-
стить военные издержки (А. Н. Толстой). Слугам народа 
нужно возмещать лишь их фактические затраты, дабы 
исключить злоупотребления (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, 
вып. 34). По условиям договора я обязан возместить теку-
щую биржевую стоимость пакета (В. Мясников). Он горел 
желанием возместить нанесенные убытки в десятикратном 
размере (А. Ткачева). Ущерб, составивший полторы ты-
сячи марок, будет возмещен страховым фондом (А. Ла-
зарчук).
СИН: компенсировать, восполнять; АНА: возвращать; за-
менять; ДЕР: возмещение.
возмещать 2.1
Потерю крови при операции возмещают переливанием крове-
заменителя по специальной программе; Она возмещала недо-
статок дарования усидчивостью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1, считая, что ситуация А2 плохая, соз-
дает связанную с ней ситуацию А3, которая делает несуще-
ственными недостатки ситуации А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возмещать отсутствие голоса (артистичностью).
А3 • ТВОР: возмещать находчивостью.

 Это была женщина лет сорока пяти [...], самоучка, воз-
мещавшая отрывочность образования здравым смыслом и 
деловитостью (Е. Гинзбург). Я вспотел, и мне нужно возме-
стить потерю жидкости (А. и Б. Стругацкие). Отсутствие 
зрительных впечатлений он хотел возместить избытком слу-
ховых (Л. Юзефович). Случалось, что какой-нибудь пайковой 
статьи (чаще всего масла и сахару) не выдавали по нескольку 
недель, возмещая ее чем-нибудь другим (увы, подчас просто 
лавровым листом и корицей) (В. Ходасевич). Разве самый до-
бросовестный историк не обязан порой возмещать недоста-
ток фактов правдоподобной догадкой? (Б. Хазанов).
СИН: компенсировать, восполнять; АНА: сглаживать, за-
глаживать; заменять; ДЕР: возмещение; возмещаться.
возмещать 2.2
Решительность и смелость возмещают порой недостаток 
силы; Специальный комплекс витаминов призван возместить 
потери кальция.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возмещает А2 ‘Хорошая ситуация А1 делает 
несущественными недостатки связанной с ней плохой ситуа-
ции А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Захватывающий сюжет возмещает (погрешности 

стиля).
А2 • ВИН: возмещать недостаток знаний.

 Зато вокруг, словно бы в попытке возместить и загладить 
неустройство пути, расстилались шикарные дали (П. Круса-
нов). Рыба, заменившая [...] мясо, – ржавая селедка, обещав-
шая возместить усиленный расход наших белков (В. Шала-
мов). Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля [бабочек] в 
сумерки или ночью (В. Набоков). Но сам ректор был в модном 
густо-синем костюме, возмещавшем своей элегантностью 
нестройность фигуры (А. Алексин).
СИН: компенсировать; АНА: сглаживать, заглаживать; 
ДЕР: возмещение; возмещаться [Есть в «Orientalia» кое-какие 
мелкие стилистические промахи, но они вполне возмещаются 
общим благородным тоном сборника (В. Ходасевич)]. [О. Б.]

ВОЗМО́ЖНО, НАРЕЧ.
возможно 1, ВВОДН.
Это, возможно, единственный выход; Этот сон был, воз-
можно, отражением вчерашнего страха.
ЗНАЧЕНИЕ. Возможно, А1 ‘Ситуация А1 может иметь место’.

 Возможно, премьер знает ответ на этот вопрос, но дер-
жит его в секрете (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 32). 
Возможно, он их не любил и брезговал ими, возможно, он по-
просту боялся мышей (А. Дмитриев). Мне не давала покоя 
мысль, что в детстве своем я помнил что-то очень важное, 
возможно, это касалось моего отца (Ф. Незнанский). Маль-
чик думал о том, как должна эта девочка, возможно его ро-
весница, ненавидеть дядю Юру (А. Варламов). О том, что 
родители вскоре умрут, возможно и в одночасье, Андрей Ни-
колаевич знал за месяц до похорон (А. Азольский).
СИН: может быть, вероятно; АНА: предположительно; 
скорее всего.
возможно 2, уходящ.
Возможно более точное равновесие весов; Надо возможно 
быстрее найти выход; Он старался сделать все возможно 
лучше; Необходима возможно более полная изоляция от кон-
тактов с больными.
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ЗНАЧЕНИЕ. Возможно А1 ‘В максимальной степени А1’.
 Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, 

беспокойно задвигалась (А. П. Чехов). Через четверть часа 
тумбы воздвигнуты в установленном порядке, а следы не-
давнего внедрения, насколько возможно, скрыты щебнем 
(Ю. Тынянов). Виктор Павлович, хочется услышать возмож-
но подробней вашу точку зрения (В. Гроссман). Естественно, 
редактора «Пути» надо было представить в возможно более 
выгодном свете (Д. Быков). [Манекенщицы] проходили по сце-
не насколько возможно царственно, поворачивались спиной... 
(В. Месяц).
СИН: как можно [Надо как можно быстрее найти выход]. 
[О. Б.]

ВОЗМО́ЖНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
возможность 1, МН неупотр.
Нас не волновала возможность того, что последний поезд 
уже ушел; Повышение цен стало вполне реальной возмож-
ностью.
ЗНАЧЕНИЕ. Возможность А1 ‘Тот факт, что ситуация А1 
может иметь место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возможность счастья.

 Оттого и влекут нас к себе: пугающая возможность люб-
ви – и всякого рода зло, жуть знания о мире, страшная прав-
да о себе – и всякого рода власть (А. Дмитриев). Исключаю 
возможность того, что мы что-то не успеем (М. Лубкив-
ский). Несчастье из сводки новостей могло привести тебя в 
суеверный ужас, сама возможность такого казалась тебе 
невыносимой (Д. Симонова). Возможность того, что в чело-
века, работающего в открытом космосе [...], попадет ме-
теорит, есть (А. Милкус). – Ради бога, – саркастически 
улыбнулся Зеленский, – если вы допускаете возможность та-
кого исхода событий, не смею возражать (Л. Юзефович).
СИН: вероятность; АНТ: невозможность.
возможность 2
Новгородская республика сохранила свои земли, выход в море 
и возможность свободной торговли; Нужно трезво оценить 
наши возможности; У России нет возможности влиять на 
внешнюю политику этих республик; Он имел все возможности 
победить в нормальной конкурентной борьбе.
ЗНАЧЕНИЕ. Возможность А2 для А1 ‘Ситуация, когда у лица 
А1 нет препятствий, чтобы сделать А2 или заниматься дея-
тельностью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возможности моей семьи.
 • ПРИТЯЖ: наши возможности.
А2 • РОД: возможность роста.
 • для РОД: возможности для публикации романа.
 • ИНФ: возможность работать по специальности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <последняя> возможность; ре-
альная возможность; призрачная возможность; упустить 
возможность; предоставить <дать, создать> возможность; 
иметь возможность; использовать возможность; восполь-
зоваться возможностью; Есть возможность поехать на 
конференцию; Нет (никакой) возможности отказаться.

 То есть отсутствие возможностей [для публикации] да-
вало мне право считаться непризнанным гением (С. Довлатов). 
Открывается возможность, например, если не ликвидировать 
полностью, то существенно сократить ежедневные пере-
возки людей к месту работы и обратно (Уппсальский корпус). 
Бандиты, впрочем, никогда не отказываются и от возмож-
ности легально заработать (А. Константинов). Грамотность, 

когда человек имеет возможность читать только вывески на 
кабаках да изредка книжки, которых не понимает, – такая 
грамотность держится у нас со времен Рюрика (А. П. Чехов). 
Персонаж советского послевоенного романа не имел возмож-
ности почувствовать себя «глубоко несчастным» и во власти 
смятения: он должен был брать себя в руки до этого (М. Чу-
дакова).
возможность 3, только МН.
Технические возможности двигателя; В кино он не смог реа-
лизовать свои творческие возможности в полной мере.
ЗНАЧЕНИЕ. Возможности А1 А2 ‘Свойства или ресурсы, не-
обходимые для деятельности или функционирования человека 
или артефакта А1 в области А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возможности артиллерии.
А2 • КАКОЙ: тактические возможности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Профессиональные возможности; огра-
ниченные возможности; проявить <продемонстрировать> 
свои возможности; Каковы технические возможности этой 
модели?

 Ты потерял на войне ногу, это большое несчастье, оно 
резко ограничивает возможности человека (Ю. Нагибин). 
Она [...] была недовольна практически всем, что со мной про-
исходило, постоянно повторяла, что я рос многообещающим 
мальчиком, но всю жизнь только и искал и сейчас ищу, как бы 
угробить свои способности и возможности (А. Найман). Ка-
кие суда приходят, каковы возможности складов? (В. Кула-
ков). Каковы возможности и планы центра? (Л. Лифшиц). 
Кажется, что он лезет вверх вопреки физическим возмож-
ностям человека, удаляясь от меня очень медленно, так мед-
ленно, что мне кажется, он двигается на месте (Ф. Незнан-
ский).
◊ По (мере) возможности ‘используя все доступные сред-
ства’: С самого начала моей помещичьей деятельности я стал 
улучшать и по мере возможности облегчать жизнь крестьян 
(М. Шишкин). [О. Б.]

ВОЗМО́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -жен, -жна, -жно; 
СРАВН неупотр.
возможный 1
Он старался предусмотреть возможные осложнения; По-
ездка стала возможной благодаря поддержке спонсоров; 
Может быть, более простые объяснения этих событий и 
возможны, но нам не удалось их найти; Возможен другой 
вариант выхода из кризиса: девальвация валюты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может иметь место, поскольку 
имеются объективные условия для его реализации’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме КР ЕД СР или, при 
глаголах мнения, в форме ПОЛН в конструкциях с глаголом в 
форме ИНФ или придаточным предложением с союзами что 
или чтобы в функции подлежащего при глаголе-связке: Вряд 
ли возможно сделать это вовремя; Было вполне возможно, 
что он не вернется; Казалось возможным, что он вернется; 
Не представляется возможным, чтобы он согласился.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне возможный; единственно возмож-
ный; возможные варианты; поиск возможной альтернативы.

 Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единствен-
но возможного конца своей нескладной жизни (А. Солжени-
цын). Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных 
комбинаций выбирал наиболее надежную для продолжения 
партии (Ф. Искандер). Мой долг матери [...] обезопасить ее 
на случай возможных неприятностей с нами (Б. Пастернак). 
Вполне возможно, что это золото (Ю. Домбровский). Со-
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впадение теоретически возможно, но, согласитесь, крайне 
маловероятно (В. Белоусова).
СИН: вероятный, мыслимый, потенциальный; АНА: предпо-
лагаемый; допустимый; представимый; АНТ: невозможный, 
невероятный, немыслимый; ДЕР: возможное [Мы сделали все 
возможное]; возможно.
возможный 2, ПРЕДИК.
Он считает возможным смотреть на всех свысока; Я не счи-
таю для себя возможным пользоваться ее слабостью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, что его можно делать или использовать, 
не нарушая при этом норм этики и морали, которые признает 
человек А2’.
А2 • для РОД: возможный для меня (выход).

 Я не допускал мысли, что такие методы возможны (В. Ду-
динцев). Павел Алексеевич, не считавший возможным помочь 
Тане при поступлении телефонным звонком одному из универ-
ситетских китов, равных ему по рангу, теперь снял телефон-
ную трубку и позвонил своему старинному коллеге (Л. Улиц-
кая). Он не считал возможным получать незаслуженную 
награду (В. Левашов).
СИН: допустимый, уходящ. дозволенный, уходящ. позволи-
тельный; АНТ: невозможный, недопустимый, уходящ. недо-
зволенный, уходящ. непозволительный. [О. Б.]

ВОЗМУТИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
возмутительный 1
Возмутительная небрежность; возмутительное поведение, 
возмутительная покорность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызывающий неприятное чувство, какое бы-
вает у человека, который отрицательно оценивает какие-то 
действия или свойства других людей и готов сделать что-то, 
чтобы воспрепятствовать этим действиям или проявлению 
этих свойств’.

 Мать сказала: возмутительная история, и она долго не 
верила, что Витя мог так поступить (Ю. Трифонов). Он 
[О. Мандельштам] был неприятный человек, неприятный до 
невозможности, и его яркость и вдохновенность были совсем 
другой природы, чем у Шаляпина или у Качалова, или того же 
Пастернака: неприятной, раздражающей, возмутительной 
(А. Найман). Однако сам по себе поступок возмутительный 
(А. Рыбаков). Ему казалась возмутительной поспешность, с 
которой студенты-первокурсники, вчерашние гимназисты, 
объявляли себя эсерами и эсдеками, раздражала легкость, с 
которой решались ими социальные вопросы (М. Горький). 
Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего 
старгородского ареопага, метала карты с возмутительной 
небрежностью (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: безобразный, вопиющий; ДЕР: возмутительно.
возмутительный 2, устар.
Возмутительные воззвания; Он выкрикивал что-то возмути-
тельное, призывал к неповиновению властям.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий призыв сделать что-то, чтобы 
помешать властям, действовать определенным образом или 
сделать властям что-то плохое за их действия’.

 Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько 
русских, воспользовавшись этим, [...] начали выкрикивать 
бранные и возмутительные выражения, угрожающе потря-
сая кулаками (А. Н. Толстой). Встречались несколько раз, 
говорили о том, о сем, а потом молодой Наумов возьми да и 
дай казаку прочитать возмутительные прокламации (Ю. Се-
менов).
СИН: подстрекательский. [О. Б.]

ВОЗМУТИ́ТЬ, -ущу́, -ути́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ возмущён-
ный, -ён, ена́; СОВ; см. ВОЗМУЩА́ТЬ.

ВОЗМУТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -и́тся; СОВ; см. ВОЗМУЩА́ТЬСЯ.

ВОЗМУЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ возмути́ть.
возмущать 1, часто ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Меня возмущает такое отношение к работе; Его безраз-
личие возмутило меня до глубины души; Он был возмущен ее 
предательством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возмущает А2 ‘Факт, явление, поступок 
или свойство А1, которые человек А2 оценивает как плохие 
и нарушающие нормы морали, вызывает у него сильное и 
глубокое неприятное чувство, которое может выражаться в 
критических высказываниях по поводу А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Наглость возмутила.
 • что ПРЕДЛ: (Меня) возмущает, что он мне ничего не 

сказал.
 • когда ПРЕДЛ: (Меня) возмущает, когда люди так себя 

ведут.
А2 • ВИН: возмутить отца.

 Если нужно упомянуть одновременно действие или свой-
ство – причину эмоции – и субъекта действия или свойства, 
используется конструкция вида возмутить кого-л. чем-л.: воз-
мутить отца своей наглостью <своим поведением>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неслыханно <глубоко, страшно, крайне, до 
глубины души> возмутить; возмутить равнодушием <безраз-
личием>; Жадность <бесстыдство> возмущает.

 Плевок этот Тому [Тамару] одновременно и поразил и воз-
мутил (Л. Улицкая). Его больше всего возмутило намерение 
Иванько разрушить капитальную стену, что непременно при-
вело бы к деформации всего здания (В. Войнович). Я стал на 
этих литаврах играть и такой беспорядок спровоцировал, 
что это ее возмутило (И. Грекова).
АНА: сердить; злить; бесить; разъярить; взорвать; приво-
дить в бешенство <в ярость, в негодование>; доводить до 
белого каления; выводить из себя <из терпения>; будить зверя 
в ком-л.; раздражать; КОНВ: возмущаться; АНТ: восхищать; 
ДЕР: возмущение; возмущенный.
возмущать 2, устар.
Злоумышленники стали возмущать народ <стрельцов>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возмущает А2 ‘Люди А1 делают так, чтобы 
люди А2 восстали’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возмутить народ.

 Злоумышленники возмутили народ, распустив слухи, что таин-
ственные надписи на подножии мраморного всадника [...] пред-
вещают последние времена греческого царства (А. Ф. Вельтман).
СИН: поднимать мятеж <восстание, бунт>, устар. бунто-
вать (народ); АНА: подстрекать; КОНВ: бунтовать [Народ 
бунтует], восставать. [В. А.]

ВОЗМУЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ возму-
ти́ться.
Она возмущалась его беспринципностью; – Какая подлость, – 
возмутился он.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возмущается А2 ‘Человек А1 испытывает 
сильное и глубокое неприятное чувство, вызванное ситуацией 
А2, которую он отрицательно оценивает как противоречащую 
этическим нормам, причем это чувство может выражаться в 
критических высказываниях А3 по поводу А2’.
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 1. Расширенные употребления применительно к внешним 
проявлениям чувства, особенно возмущенным высказываниям: 
Прохожие бурно возмущались; Он не стал <решил не> возму-
щаться; Хватит возмущаться.
2. В форме СОВ тяготеет к обозначению речевого проявления 
чувства: Типичный снобизм, – возмутилась Галина Павловна 
(С. Довлатов); – Действительно чёрт знает что! – возмутил-
ся прокурор (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из-за РОД: возмутиться из-за сущего пустяка.
 • от РОД: возмутиться от этой наглости.
 • ВИН: Что (ты) возмущаешься? Думаешь, ты лучше? 

[А2 = что].
 • разг. РОД: Чего это (он) вдруг возмутился? [А2 = что].
 • по поводу РОД: возмущаться по любому поводу.
 • ТВОР: возмущаться чьими-л. выходками <чьей-л. бес-

печностью>.
 • что ПРЕДЛ: (Он) возмущался, что с ним разговаривают, 

как с маленьким.
 • если ПРЕДЛ: (Он) возмущался, если с ним разговаривали, 

как с маленьким.
 • когда ПРЕДЛ: (Он) возмущался, когда с ним разговаривали, 

как с маленьким.
А3 • «ПРЕДЛ»: – Какая низость! – возмутился (отец).
КОНСТРУКЦИИ. В форме СОВ употребляется в сочинитель-
ной конструкции, второй элемент которой обозначает форму 
проявления эмоции: Он возмутился и наговорил много 
лишнего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне <страшно> возмущаться, громко 
<открыто> возмущаться; возмутиться до глубины души.

 Краснянский говорил от души, действительно хотел уте-
шить его и возмущался несправедливостью властей (В. Бы-
ков). Как это, чтобы в доме не было шоколаду?! – возмути-
лась Мур (Л. Улицкая). Меня страшно возмущает, когда люди 
голосуют, ни о чем не думая (В. Аксенов). Ганку очень воз-
мущает, что какой-то там осёл написал дурацкую книгу о 
том, что Гете отравил Шиллера (Ю. Домбровский). И ещео-
на возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое 
место» (А. Алексин). Как тебе не совестно? – возмутились 
тетка и мать, не отрываясь от телевизора (Ю. Трифонов).
АНА: сердиться; злиться; беситься; разъяриться; взор-
ваться; приходить в бешенство <в ярость, в негодова-
ние>; доходить до белого каления; выходить из себя <из 
терпения>; Зверь просыпается (в ком-л.); раздражаться; 
КОНВ: возмущать; АНТ: восхищаться; ДЕР: возмущение; 
возмущенный. [В. А.]

ВОЗМУЩЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
возмущение 1, МН нет.
Повод для возмущения; задохнуться от возмущения; Он сказал 
с возмущением: «Нельзя так обращаться с людьми»; Спокой-
ный тон матери охладил мое возмущение.
ЗНАЧЕНИЕ. От возмущаться 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возмущение матери.
 • ПРИТЯЖ: (выразить) свое возмущение.
А2 • ТВОР: возмущение его необязательностью.
 • по поводу РОД: возмущение по поводу гонений на прессу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В возмущении; с возмущением; от воз-
мущения; искреннее возмущение; справедливое возмущение; 
бессильное возмущение; глубокое возмущение; открытое воз-
мущение; возмущение произволом властей; вызывать возму-

щение; выразить <высказать> возмущение; сдержать свое 
возмущение.

 Потрясение ему как профессионалу удалось скрыть, а вот 
возмущение прорвалось наружу (В. Аксенов). – А меня сумас-
шедшим называют! – прибавил Иван, в возмущении указывая 
на дверь (М. Булгаков). И тут, ко всеобщему возмущению, 
всех высадили (А. Битов). Проиграв и раз, и другой, Заур кипит 
от едва сдерживаемого возмущения (И. Полянская). Она чув-
ствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной 
растраты и не находила себе места от бессильного возму-
щения (Б. Пастернак).
СИН: негодование, гнев; АНА: бешенство, ярость; злость.
возмущение 2, уходящ.
Рассказывали о возмущениях в некоторых армейских частях, о 
беспомощности офицеров; Опасались возмущения патриоти-
чески настроенных рабочих; Слухи о возмущении крестьян – 
лживая выдумка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действия больших групп людей А1, живущих в 
одном месте или работающих вместе, вызванные какими-то 
действиями властей, которые они оценивают отрицательно, 
выражающие желание прекратить эти действия и сопрово-
ждающиеся общим неповиновением властям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возмущения населения национальных окраин.
 • ГДЕ: возмущение на Ленских приисках <в отдаленной 

провинции>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовые возмущения; возмущения на 
национальной почве; вызывать возмущения; подавлять воз-
мущения; призывать к возмущению.

 Он открыто призывает народ к возмущению и бунту! 
(Л. Соловьев). Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там 
возмущений, восстаний, кровопролития (А. и Б. Стругацкие).
СИН: бунт, восстание, мятеж, волнения, беспорядки; АНА: 
неповиновение; революция; путч; ДЕР: возмутительный.
возмущение 3, спец.
Влияние слабых электростатических возмущений на траек-
тории пролетных частиц; Система защищена от спонтан-
ных возмущений воздушного потока.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильные изменения в направлении перемещения 
больших масс вещества или частиц в пространстве А1 под 
влиянием внешней силы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возмущение атмосферы.
 • ГДЕ: возмущение в солнечной короне.

 Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут 
уже наступил туман (Ч. Айтматов). [Машина] была устойчи-
ва по отношению к любым малым возмущениям (А. и Б. Стру-
гацкие). В среднем из шести дней, приводимых как «неблаго-
приятные» в прогнозе института [...], только один день 
попадает на реальное геомагнитное возмущение, остальные 
пять – на спокойное или неустойчивое магнитное поле (Архив 
НГ). Считается, что масса пробного тела не вносит возму-
щений в гравитационное поле (В. Горбачев).
АНА: изменение. [О. Б.]

ВОЗНАГРАДИ́ТЬ, ГЛАГ; -ажу́, -ади́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вознаграждённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ вознагражда́ть; 
наррат.
вознаградить 1
Он щедро вознаградил архивариуса за услугу; За интересные на-
ходки вознаграждали щедро; Бог вознаградит тебя за муки!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вознаградил А2 с помощью А3 за А4 ‘Считая, 
что справедливо сделать что-то хорошее человеку А2 за то 
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хорошее А4, которое он сделал или проявил, или то плохое А4, 
которое он испытал, человек А1 или высшие силы А1 сделали 
человеку А2 хорошее А3’.

 1. А1 и А2 могут указывать на одного и того же человека: 
Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего 
себя; однако рад был и за жену с дочерью (И. Бунин).
2.Часто употребляется в пассивной конструкции в форме 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ с невыраженным А1 [A1 обычно выс-
шие силы]: Он был вознагражден за свое терпение: калитка 
скрипнула, открылась – и он увидел менялу (Л. Соловьев); 
Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознаграж-
ден тем, что услышал дальше (А. Грин).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вознаградить артистов.
А3 • ТВОР: вознаградить аплодисментами.
А4 • за ВИН: вознаградить за мастерство.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • [не выражается].
А3 • ТВОР: вознаградить титулом.
А4 • ВИН: вознаградить чье-л. терпение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достойно вознаградить; вознаградить 
сторицей; вознаградить натурой.

 Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пре-
сыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку 
и вознаградили тремя пятаками (И. Ильф, Е. Петров). Полго-
да назад его послали на несколько месяцев в Америку, отчасти, 
как я думаю, чтобы вознаградить за ненапечатанные статьи 
(Ф. Искандер). Екатерина II щедро вознаградила гвардейских 
офицеров за возведение ее на престол (С. Сыров). Обязана же 
судьба, стремящаяся одаривать всех поровну, вознаградить 
Володю [за неудачи] любимой женщиной! (А. Азольский). 
Вместо того, чтобы меня жалеть, утешать и даже возна-
граждать за Бог весть откуда свалившееся несчастье, – мне 
причиняют новое, незаслуженное горе (В. Ходасевич). Всякое 
усердие бывает вознаграждено, а я усердно искала своего ге-
роя (Е. Пищикова).
СИН: наградить, необиходн. одарить, устар. даровать, офиц. 
удостоить; высок. воздать; компенсировать; АНА: возме-
стить, отблагодарить; АНТ: наказать, наррат. покарать; 
ДЕР: высок. невознаградимый [Кончина такого человека [...] 
есть невознаградимая потеря для России (Б. Акунин)].
вознаградить 2
Хороший улов вознаградил его за муки холода; Вкусный ужин 
вознаградил нас за долгое ожидание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вознаградило А2 за А3 ‘Хорошая для человека 
А2 ситуация А1 делает несущественными для него недостатки 
ситуации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Удобные постели вознаградили (их за тяготы 

пути).
А2 • ВИН: вознаградить охотника.
А3 • за ВИН: вознаградить за неудобство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достойно вознаградить; вознаградить 
сторицей.

 Тонкий аромат морошкового компота вознаградит вас за 
все мучения, что доставили на болоте слепни (С. Логинов). Три 
месяца ослепительной надежды, которой живет автор сдан-
ной в театр Вахтангова пьесы, вознаграждают его за после-
дующее разочарование (В. Соловьев). Но зато восхождение на 
горы вознаграждает нас снова чудесным видом на Уяганскую 
впадину и на Юкагирское плоскогорье (С. Обручев).

СИН: стоить [Удачная охота стоила полученной простуды]; 
АНА компенсировать. [О. Б.]

ВОЗНАГРАЖДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗНАГ-
РАДИ́ТЬ.

ВОЗНАГРАЖДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Причитающееся ему вознаграждение переводили на банков-
ский счет; Она пела в ресторане за небольшое вознагражде-
ние; Вознаграждением ему послужила улыбка хозяйки; На-
шедшего собаку ждет достойное вознаграждение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То хорошее, что получает человек А2 от чело-
века А1 за сделанное человеком А2 хорошее А3 или за испы-
танное им плохое А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вознаграждение императора.
А2 • ДАТ: вознаграждение автору изобретения.
А3 • за ВИН: вознаграждение за настойчивость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В вознаграждение; за вознаграждение; 
достойное <приличное, справедливое> вознаграждение; хо-
рошее <щедрое> вознаграждение; денежное вознагражде-
ние, вознаграждение спасителю; вознаграждение за труды; 
безо всякого вознаграждения; заслужить вознаграждение; 
выдать вознаграждение; получить вознаграждение; Возна-
граждение гарантируется [стандартная концовка объявлений 
о поиске потерянного].

 – А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемле-
мым? – спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз 
(М. Булгаков). Он выступит перед публикой один раз [...] без го-
норара, без угощения, без всякого иного вознаграждения 
(А. Грин). Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр 
Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо де-
нежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе 
(В. Набоков). Неподалеку купались местные мальчишки, их по-
дозвали и попросили за вознаграждение поискать челюсть на 
дне (М. Ардов). Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по 
тому времени форме – ордерами в первый учрежденный тогда 
закрытый распределитель (Б. Пастернак). Кипнис не хотел смер-
ти, но, думаю я, кусок Новодевичьего показался бы ему умест-
ным вознаграждением за его галерную службу (А. Терехов).
СИН: плата, награда, высок. воздаяние, пренебр. мзда; АНА: 
компенсация; возмещение. [О. Б.]

ВОЗНИКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗНИ́К-
НУТЬ.

ВОЗНИ́КНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -ни́к, -ни́кла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ возни́кший, ДЕЕПР возни́кнув; СОВ; НЕСОВ 
возника́ть.
возникнуть 1
Возник пожар; Возникали новые государства; Возникла не-
обходимость искать еще одну работу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, явление или объект А1 до мо-
мента А2 в месте А3 не имело места, в момент А2 в месте А3 
новое положение дел, явление или объект А1 начало иметь 
место (обычно быстро и неожиданно)’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Возникла неловкая пауза.
А2 • КОГДА: после этой шутки возникла (неловкость); во 

время обсуждения возникли (новые вопросы).
А3 • ГДЕ: в вагоне <на платформе> возникло (задымление).
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Неожиданно <внезапно> возникнуть; 
Возникла возможность заработать; Когда возникла жизнь на 
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Земле? [положение дел]; объекты: Так возникла новая семья; 
Возникло первое поселение; Возник новый город; Возникли 
первые дома; Озеро здесь возникло в результате землетря-
сения [объекты]; Между ними возникла дружба <вражда> 
[отношения].
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: Когда кто-нибудь умирает, всегда 
возникают какие-то юридические дела (В. Белоусова).

 Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из 
небытия (А. Н. Толстой). Тогда и возникла легенда, что где-то 
возле Шпицбергена не стоит на одном месте, а каким-то хи-
трым образом плавает «банка удачи», а вместе с ней – несмет-
ная рыба (Ю. Визбор). Все замолчали. Возникла неловкая пауза 
(В. Аксенов). Вдоль тротуаров в ручьях, светясь под фонарями, 
лопаясь и вновь возникая, неслись пузыри (В. Аксенов).
СИН: появиться, зародиться, родиться, образоваться, сфор-
мироваться; АНА: начаться; АНТ: исчезнуть, пропасть; ДЕР: 
возникновение.
возникнуть 2
Возникает вопрос: зачем это было нужно? Возникла мысль, 
что это неспроста; Возникла враждебность, которую не-
легко было скрыть; Возникло подозрение, что от него что-то 
скрывают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возникла у А2 ‘У человека А2 начали иметь 
место мысль, образ в сознании или чувство А1 (обычно нео-
жиданно или помимо его воли)’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Возникла новая идея.
А2 • ГДЕ: возникать в голове <у отца>.
 • у РОД: У меня возник (новый план).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему: Упорно возникает в памяти утро того 
дня, когда я впервые увидела Люсю Шилову (И. Грекова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <внезапно, вдруг>возникнуть; 
Возникло новое решение; У кого-то возникла идея продолжить 
праздник в ресторане; К началу афганской войны возник образ 
«джихада»; Возникла любовь; Возник взаимный интерес; Воз-
никло желание уйти; В голове возник образ матери.

 Точно я не знал, когда именно возникло во мне решение по-
слать Соне цветы (М. Агеев). Подчиняясь внезапно возникшему 
импульсу, я пошел к ней (В. Пелевин). Я уже знал, что любить 
никого не способен, и мало того – через сколько-то времени на-
блюдения за кем-нибудь возникало острое чувство неприязни 
(Л. Петрушевская). Надо сказать честно, что мы с матерью не 
обсуждали этого замысла. Он возник стихийно (Ф. Искандер). 
У Лучникова вдруг возникло некое особое ощущение: это и в са-
мом деле была армия, а развалины эти были воинами (В. Аксе-
нов). Возникло некое смутное, ускользающее воспоминание из 
тех, что французы называют déjà vu (Б. Акунин).
СИН: появиться, зародиться, родиться, мелькнуть, высок. 
явиться, пробудиться, наррат. закрасться в душу; создаться, 
сложиться, составиться, прорезаться; АНТ: пропасть, ис-
чезнуть; ДЕР: возникновение.
возникнуть 3
Из тумана возник силуэт машины; Деревья расступились, и 
перед ним возникло озеро; Она прислушалась: снова возник 
звук осторожных шагов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неожиданно в месте А2 стал виден объект А1 
или стал слышен звук А1’.

 Сдвинутые употребления применительно к неожиданно-
му появлению человека в каком-то учреждении: Шулепников 

возник в институте [...] почему-то сразу на третьем курсе 
(Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. (Перед ним) возникла темная фигура.
А2 • ГДЕ: возникнуть вдалеке <на земле, около леса, перед 

глазами>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: Вдруг непонятно где, в самом воздухе, 
возникает глухой, мерный ритм (М. Палей).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдруг возникать; возникать как из-под 
земли; откуда ни возьмись возникла собака.

 Мы неслись по лесу, фары пробивали лес, и в глубине за со-
снами возникали фантастические очертания кустарника 
(В. Аксенов). Вдалеке возникают странные звуки, напоми-
нающие шум крупного уличного происшествия (Л. Леонов). 
Странный гость предо мною внезапно возник, / и тем более 
странен был этот визит, / что снега мою дверь охраняли 
сурово (Б. Ахмадулина). На экране возникло заснеженное поле, 
кончающееся лесом и стиснутое с двух сторон длинными за-
борами (В. Пелевин). В миг в дверях и в окнах возникли черные 
точки винтовочных дул, – и в комнату вошел матрос 
(Б. Пильняк). Откуда ни возьмись [...] по бокам выросли две 
бесшумные тени, а за спиной обер-полицеймейстера возникли 
еще два столь же решительных силуэта (Б. Акунин).
СИН: появиться, показаться, проявиться, вырасти, встать, 
обозначиться, стать видимым, предстать, открыться; 
АНТ: пропасть, исчезнуть, раствориться, скрыться из виду, 
потеряться из виду.
◊ Не возникай разг. ‘Не привлекай к себе внимания возраже-
ниями или другими активными действиями, иначе будешь на-
казан’: Мой тебе совет – не возникай (С. Довлатов). [О. Б.]

ВОЗОБНОВИ́ТЬ, ГЛАГ; -влю́, -ви́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
возобновлённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ возобновля́ть.
Возобновить переговоры; Работы по реставрации монасты-
ря были возобновлены через пять лет; С наступлением тепла 
они возобновили вечерние прогулки; Он так и не возобновил 
учебу в университете.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возобновил А2 ‘Человек А1 в момент А3 или по-
сле события А3 снова начал делать А2 или участвовать в А2’.

 В контексте слов, обозначающих документы, указывает на 
то, что документ, срок действия которого закончился, снова 
начал иметь силу: возобновить контракт <договор>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возобновить разговор <отношения, вечерние про-

гулки>.
А3 • через ВИН: возобновить через два часа <через месяц, че-

рез год>.
 • после РОД: возобновить после обеда <после дождя>.
 • с РОД: возобновить с февраля <с утра>.
 • в ВИН: возобновить в понедельник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. возобновить семинары <тренировки, ра-
боту над диссертацией>; возобновить контакты <договор 
с издательством>.

 Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали 
кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный 
морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновля-
ли крик и смех в удесятеренной степени (Б. Пастернак). Гуров 
и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор 
(В. Маканин). В сентябре 1919 года, во время нашествия Де-
никина на Москву, Юденич возобновил наступление на Петро-



ВОЗОБНОВИТЬ 216 ВОЗРАЖЕНИЕ

град (С. Сыров). Автор книжки рассказывает об опытах, за-
брошенных и возобновленных через полтора столетия 
(Л. Разгон). Заключительным аккордом зимнего военного сезо-
на в Петербурге являлся майский парад, не производившийся 
со времен Александра II и возобновленный с первого же года 
царствования Николая II (А. Игнатьев). Я побаивалась, что 
мой внезапный приезд она истолкует как попытку возобновить 
наше знакомство, оборванное по ее воле (Л. Чуковская).
СИН: вернуться (к чему-л.), возвратиться (к чему-л.); АНА: 
восстановить; возродить; КОНВ: возобновиться; АНТ: пре-
кратить, кончить, прервать, разорвать, положить конец; 
ДЕР: возобновление; спец. возобновляемый [возобновляемые 
и невозобновляемые источники энергии]. [Е. Б., О. Б.]

ВОЗОБНОВИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -влю́сь, -и́тся; СОВ; НЕСОВ воз-
обновля́ться.
После короткой паузы стук в дверь возобновился; Закончился 
ужин, и танцы возобновились; Через несколько дней боли воз-
обновились; Семинар возобновится осенью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 в момент А2 или после события 
А2 снова начала иметь место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Кровотечение возобновилось.
А2 • через ВИН: (Связь с городом) возобновилась через два 

часа <через два дня>.
 • после РОД: (Встречи) возобновились после войны <после 

перерыва>.
 • с РОД: (Бой) возобновился с пяти часов утра.
 • в ВИН: возобновиться в понедельник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возобновиться с новой силой; возобно-
виться в прежнем объеме; Разговор возобновился; Переписка 
возобновилась; Возобновились тренировки; Возобновилась 
работа над словарем; Возобновились прежние отношения.

 Возобновились наши свидания и прогулки – теперь уж по 
петербургским набережным (В. Ходасевич). С тех пор про-
шло три года, драмкружок не возобновился, не могли найти 
руководителя на такую ничтожную ставку (А. Рыбаков). На 
улицах возобновилось движение, донесся трамвайный трезвон, 
гудки автомашин (Е. Воробьев). Разговор на лестничной 
клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о 
своей собаке (М. Шишкин). Вскоре, однако, война возобнови-
лась – на этот раз неудачная для казаков (А. Алексеев). Весь 
день и следующую ночь мы прислушивались, возобновятся ли 
работы в лесу (М. Елизаров).
АНА: восстановиться; возродиться; КОНВ: возобновить; 
АНТ: прекратиться, кончиться, пройти, прерваться; ДЕР: 
возобновление. [Е. Б., О. Б.]

ВОЗОБНОВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВОЗОБ-
НОВИ́ТЬ.

ВОЗОБНОВЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. ВО-
ЗОБНОВИ́ТЬСЯ.

ВОЗРАЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ возрази́ть.
Он никогда ей не возражал, но поступал по-своему; Я не на-
шелся, что ему возразить; Юноша пытался возразить, но ему 
не дали говорить; На это возразить было нечего.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возражает А2 на А3, что А4 ‘Человек А1 от-
вечает на высказывание А3 человека А2 высказыванием А4, 
в котором выражает свое несогласие с А3’.

 1. В конструкции с отрицанием A3 может быть действием 
человека А2: Он положил ей руку на плечо, и она не возража-

ла; Мы переглянулись с Ириной, и я отдал то немногое, что 
было в кармане. Она не возражала (В. Голяховский).
2. В форме НЕСОВ 2-Л в вопросительном или условном пред-
ложении с отрицанием выражает вежливую просьбу об одо-
брении каких-л. действий говорящего: Но на мягкое плечо, на 
вечернее, на ваше, / Если вы не возражаете, я голову склоню 
(Б. Окуджава); Вы не возражаете? – Он достал сигарету.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: возражать докладчику.
А3 • на ВИН: возражать на упреки.
 • по поводу РОД: возражать по поводу основных выводов.
 • против РОД: возражать против увольнения.
А4 • что ПРЕДЛ: Он возразил, что не хотел отнимать время.
 • ДЕЕПР: Он возражал, утверждая, что просто не успел 

на автобус.
 • «ПРЕДЛ»: Он возражает: почему я должен отвечать за 

своих предков?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Решительно <категорически> возражать; 
горячо возражать; резонно возражать; убедительно возра-
жать; мысленно возражать; возражать по существу.

 Возражаю лениво, не для того, чтобы переубедить ее, а для 
того только, чтобы не вводить в заблуждение мнимым со-
гласием (В. Ходасевич). – Так я коров пасу, – несмело возразил 
он командиру (В. Быков). Я, окончательно потерявшись, пы-
тался возражать, ссылаясь на отсутствие времени (К. Шах-
назаров); Я было возразил что не лучше ли все-таки на лыжах, 
но Володя обиделся за своих собак, и пришлось согласиться 
(В. Каверин). Если же чувствуете, что очень устали, я не буду 
возражать против вашего отпуска (Ю. Семенов). Сегодня она 
ни с чем не спорит, не возражает, на слово «нет» наложено 
прочное табу (Л. Зорин).
СИН: противоречить, разг. перечить, необиходн. оппониро-
вать; АНА: протестовать; спорить; оспаривать; говорить 
«нет»; пререкаться; АНТ: соглашаться, ничего не иметь 
против; ДЕР: возражение. [О. Б.]

ВОЗРАЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Возражений было много; Он откровенно высказал свои воз-
ражения; Это не вызвало никаких возражений.
ЗНАЧЕНИЕ. От возражать: А1 возражает А2 на А3, что А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: возражение оппонента.
А2 • ДАТ: возражение докладчику.
А3 • на ВИН: возражения на проект образовательного стан-

дарта.
 • по поводу РОД: возражение по поводу основного вывода.
А4 • что ПРЕДЛ: Возражение, что это обойдется слишком 

дорого, он отмел.
 • «ПРЕДЛ»: Последовало возражение: не следует стано-

виться на путь ложной романтики.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без всяких возражений; вызывать возра-
жения; высказывать возражения; прервать его возражения.

 Алянский, без возражений, согласился на дополнительный 
расход (Ю. Анненков). – Во-вторых, – продолжаю я свои воз-
ражения, – не как претендент на квартиру 66, а как член 
кооператива, я против того, чтобы Иванько получал без оче-
реди то, что ему не положено по закону (В. Войнович). Ять 
оставил возражения и расспросы и только слушал (Д. Быков). 
Самое выразительное возражение на мою давнюю заметку о 
Бахтине было: «Если бы вы с ним были знакомы, вы бы так 
не написали» (М. Гаспаров). В общем, он умел слушать воз-
ражения и умел иногда соглашаться с ними (В. Ходасевич). 
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Завершились они [хвалебные слова] протяжным «однако...», 
после которого обычно следуют убийственные возражения 
(А. Азольский).
АНА: протест, оспаривание; пререкания; АНТ: согласие. 
[О. Б.]

ВОЗРАЗИ́ТЬ, ГЛАГ; -ажу́, -ази́т; СОВ; см. ВОЗРАЖА́ТЬ.

ВО́ЗРАСТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
возраст 1.1
Возраст женщины <ребенка>; возраст кролика <лошади>; 
люди одного возраста; Возраст находки сколько-нибудь точно 
установить не удалось; Ты уже в том возрасте, когда нужно 
отвечать за свои поступки.
ЗНАЧЕНИЕ. Возраст А1 ‘Время А2 жизни существа А1, ис-
числяемое от момента его рождения’ [по аналогии – о времени 
существования других объектов с момента их возникновения: 
возраст Земли <Вселенной>; метод определения возраста 
дерева].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (средний) возраст сотрудников.
 • ПРИТЯЖ: твой возраст.
А2 • РОД: возраст любви; в возрасте десяти лет [с числи-

тельным только в составе предложно-именной группы в 
возрасте].

 • КАКОЙ: школьный <переходный, средний, пожилой, пен-
сионный> возраст; пятилетний <десятилетний> воз-
раст.

КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения в 
форме РОД с обязательным зависимым при нем: дети школь-
ного возраста; лица преклонного возраста.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
или обстоятельства вида в ПР с обязательным зависимым при 
нем: Дети в возрасте от трех лет должны иметь отдельный 
билет; Он не планировал умирать в возрасте тридцати трех 
лет (А. Геласимов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По возрасту; зрелый возраст; почтенный 
возраст; призывной возраст; разница в возрасте; в моем <в 
его, в вашем> возрасте; мужчины в возрасте от двадцати 
до сорока лет; В таком возрасте естественно влюбляться в 
артистов; Он вступал в тот возраст, когда пора думать о 
здоровье; Она уже вышла из того возраста, когда легко за-
водят знакомства.

 Человек осознает свой возраст с опозданием (Ю. Трифо-
нов). Возраст ваших растений месяца четыре, а то и пять 
(В. Дудинцев). Я пошел в школу на год раньше, чем это было 
положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем 
это было положено по учебному календарю (Ф. Искандер). 
Надежды не покидают человека ни в каком возрасте, но в 
сорок лет надежды еще не безнадежны (Ю. Визбор). Мы уже 
в том возрасте, когда любят не поэтов, а стихотворения 
(М. Гаспаров).
СИН: года, лета [Он сам напророчил себе и женитьбу на 
первой красавице, и унизительное в его лета камер-юнкерство 
(А. Городницкий)]; ДЕР: возрастной [Ни чувство единой ге-
нерации, ни возрастная солидарность не подавляли в нем раз-
дражения от встречи с местными корифеями (Л. Зорин)].
возраст 1.2
С возрастом аллергия часто проходит; Возраст дает себя 
знать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой возраст 1.1 или возраст 1.1, больший, 
чем подразумеваемый’.

 С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но 
взамен становишься более снисходителен к людским слабо-
стям (В. Маканин).
СИН: года, лета; ДЕР: возрастной [возрастные изменения].
возраст 2
Его возраст не подлежал призыву; Анкеты распространяют-
ся среди разных социальных групп, разных возрастов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа людей одного возраста 1.1’.

 Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрас-
тов от семнадцати до сорока пяти лет (А. Н. Толстой). Под-
ходившие читали расклеенный по стенам указ Верховного 
правителя о призыве в армию трех очередных возрастов 
(Б. Пастернак).
СИН: год.
◊ Бальзаковский возраст ‘такой женский возраст, когда по-
являются первые признаки старения’: Уходя от конкретики, 
женщина изобретает туманные иносказания: «цветущий воз-
раст», «бальзаковский возраст», «возраст элегантности»... 
(А. Инин); в возрасте ‘немолодой’: По перрону, пряча глаза 
в букеты, прогуливались вразнобой пятеро мужчин в возрас-
те (В. Аксенов); без возраста ‘такой, что по внешнему виду 
трудно определить возраст’ (о человеке): Женщина без возрас-
та, незаметная, как всякая хорошая прислуга, усадила меня 
за круглый стол (О. Новикова). [О. Б.]

ВОЗРАСТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ возрасти́.
возрастать 1, 1-Л и 2-Л неупотр.
Количество столкновений на мосту возросло на треть; Про-
изводительность труда возросла на 3 %; Агрессивность на-
селения возрастает; Возрос интерес к новым способам рекла-
мы; Чувство обиды на весь мир все возрастало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возрастает на А2 ‘Значение признака А1 
какого-л. объекта или явления становится больше на вели-
чину А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Численность (бездомных) возрастает.
А2 • НА СКОЛЬКО: возрастать на треть (за год) <на 30 %, 

втрое>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительно возрастать; быстро <мед-
ленно, экспоненциально, пропорционально> возрастать; До-
ходы населения возрастают; Со временем возрастает ве-
роятность бытовых травм; Напряженность в отношениях 
возрастала с каждым днем.

 Чем дальше я рассказывал, тем мрачнее и сосредоточеннее 
он становился. Пропорционально возрастало и мое к нему 
доверие (В. Белоусова). Общее напряжение возрастало, тем 
более что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин (А. Сол-
женицын). Чем быстрее и масштабнее осуществляется 
научно-технический прогресс, тем больше возрастает веро-
ятность глобальных катастроф во всех сферах человеческой 
деятельности (Ю. Азаров). Лейтенант Фогель держал со 
мной пари, что в полнолуние пропускная способность резерв-
ного канала возрастает необычайно (А. Ефремов). Количе-
ство квартирных ограблений за неделю возросло вдвое, грабе-
жей на улице – тоже (Н. Подольский).
СИН: расти, вырастать, множиться, умножаться, приумно-
жаться, повышаться, нарастать, увеличиваться, усили-
ваться, углубляться, обостряться, накаляться, усугубляться, 
прогрессировать, крепчать, разыгрываться, набирать силу 
[о чувстве, состоянии]; АНА: разрастаться, расширяться; 
КОНВ: увеличивать, усиливать; АНТ: уменьшаться, сни-
жаться, убавляться, сокращаться, понижаться, идти на 
спад, спадать, убывать, идти на убыль, таять. [О. Б.]
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ВОЗРАСТИ́, ГЛАГ; -расту́, -растёт, ПРОШ -ро́с, -росла́; 
СОВ; см. ВОЗРАСТА́ТЬ.

ВОЗРОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -ожу́, -оди́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воз-
рождённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ: возрожда́ть.
возродить 1
Возродить в ком-л. интерес к жизни; Через 20 лет возродили 
прерванную традицию ежегодных встреч; Он мечтал возро-
дить северный модерн, строя коттеджи на побережье; После 
нескольких лет забвения и упадка здесь возродили виноделие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возродил А2 ‘Человек А1 сделал так, что пре-
кратившееся положение дел или ситуация А2 снова начала 
иметь место, обычно получив новые положительные свой-
ства, – как бы родившись снова’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возродить старинный обычай.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возродить свободную торговлю; возро-
дить празднование Ивана Купалы; возродить прежнюю бли-
зость <любовь>; возродить угасшие надежды; возродить 
былую славу; возродить кого-л. или что-л. к жизни; возродить 
старинные ремесла в наши дни <в XX веке, после революции, 
через сорок лет>.

 И недаром именно индусы, возродившие математическое 
творчество после того, как оно угасло в Греции со смертью 
греческой культуры, именно индусы ввели нуль в употребление 
(Ф. Горенштейн). Олег хочет вновь воссоздать ситуацию их 
знакомства – в последней, быть может, тщетной надежде 
возродить из праха ее любовь (М. Вишневецкая). Солженицын 
считает, по Ветхому завету, по слову Моисея, что поколени-
ям рабов [...] не возродить духовное существо нации (Д. Са-
мойлов). Он продолжал жить в своем воображаемом мире, 
будучи уверен, что ему удалось на своем небольшом клочке 
земли возродить золотой век (В. Катаев). Они золото не сда-
ли, а напротив – принялись им бойко торговать, возрождая 
на улице Засухина капитализм (Е. Попов).
СИН: оживить, воссоздать; АНА: возобновить; восстано-
вить; КОНВ: возродиться; АНТ: отменить, прекратить, 
прервать, положить конец; ДЕР: возрождение.
возродить 2
Он возрождал к жизни старинные напольные часы; Возро-
див старую мельницу, решили выпекать хлеб по старинным 
рецептам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возродил А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
в момент А3 или после события А3 объект А2, прекративший 
функционировать за некоторое время до A3, снова начал функ-
ционировать или деятельность А2, прекратившаяся задолго до 
A3, снова начала иметь место’.

 1. Расширенные употребления с обозначениями человека в 
роли А2: А он ел с жадностью возрожденного к жизни смер-
тника и на глазах наливался здоровьем (Е. Гинзбург).
2. Расширенные употребления с обозначениями действий или 
деятельности в роли А1: Материнская любовь и забота воз-
родили его.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: возродить старинную технологию.
А3 • КОГДА: В прошлом году <после долгих усилий> мастер 

возродил к жизни музыкальную шкатулку.
 Он [реставратор] возродил десятки старинных моделей. 

Среди его творений были «Олдсмобили» и «Шевроле», 
«Пежо» и «Форды» (С. Довлатов). Торжественно грозный 
бой часов и звуки возрожденного гимна (Л. Зорин). Здесь – 

верстак, а на нем погибшее [...] дерево возрождают для новой 
жизни живые быстрые рубанки (А. Эппель).
СИН: возвратить (к жизни), оживить; АНА: восстановить; 
ДЕР: возрождение. [О. Б.]

ВОЗРОДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ожу́сь, -оди́тся; СОВ; НЕСОВ воз-
рожда́ться.
возродиться 1
Рынок разгоняли, но он неизменно возрождался на прежнем 
месте; У нее возродилась надежда; Возрождались мечты 
о новой жизни в новом доме; После нескольких веков упадка 
город возродился на прежнем месте; Византия пала и уже не 
смогла возродиться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или ситуация А1, прекратившие суще-
ствование за некоторое время до момента времени A2 или со-
бытия A2, после А2 снова начали иметь место, обычно получив 
новые, положительные свойства, как бы родившись снова’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Традиция возродилась.
А2 • КОГДА: возродиться в прошлом году <после долгого 

перерыва>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возродиться в новом качестве; Возроди-
лось искусство; Возрождалась промышленность; Возродились 
университеты; Возродилась прежняя радость жизни.

 Собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла 
природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье 
возродится (М. Пришвин). В рассказах о Дракуле возродились 
некоторые древние представления (Б. Хазанов). Города лю-
бовно воссозданные, вставшие из развалин в первозданном 
виде, возродившиеся из руин и пепла, словно птица Феникс 
(О. Глушкин). И именно сейчас в его сознании возродились эти 
воспоминания и душа наполнилась безмятежным покоем 
(А. Ростовский). Папа говорит, что это только передышка и 
что Россия должна скоро возродиться (М. Алданов). Челове-
чество [...], переболев, возродится к новой, прекрасной жизни 
(А. Куприн). Без нее [науки] немецкому народу не скоро удаст-
ся духовно очиститься и возродиться (Д. Гранин).
СИН: оживиться, воссоздаться; АНА: возобновиться, вос-
становиться; КОНВ: возродить; АНТ: прекратиться, пре-
рваться, пропасть; ДЕР: возрождение.
возродиться 2.1, рел.
Умереть и возродиться вновь; Птица Феникс, сгорев, воз-
рождается из пепла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возродилось в A2 в момент A3 ‘Существо А1, 
умерев, в момент А3 или после события А3 родилось снова, 
обычно приобретя новые свойства А2’ [по аналогии – о по-
томках: Они бы продолжили его дело, и род, его, Рюриков род, 
возродился бы к новой славе (Б. Васильев)].

 1. Образные употребления применительно к воплощениям 
человека в роли А1: Переводчик должен умертвить в себе поэ-
та, чтобы дух возродился в чужом стихотворении (С. Есин).
2. Образные употребления применительно к ситуациям, по-
хожим на смерть или на новое рождение: Вика оказалась тем 
человеком, который, сам о том не подозревая, заставил меня 
возродиться, что ли (И. Кио); Он присвоил себе документы 
своего умершего лаборанта, фельдшера по образованию, инс-
ценировал самоубийство, и через некоторое время в провинции 
возродился фельдшер Горохов (Л. Овалов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: возродиться в новом облике.
А3 • КОГДА: возродиться через некоторое время <в будущей 

жизни>.
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 Он обещал, что [...] даже после смерти, пройдя все шесть 
миров и возродившись в новом облике, будет продолжать бла-
годарить великого Будду (М. Салимов). Многие бирманки, 
молясь, просят о том, чтобы в будущей жизни возродиться 
в образе мужчины (А. Фатющенко). Они старались отно-
ситься к убитому зверю с почтением и уважением, не раз-
бивали его кости, считая, что на них снова нарастет мясо и 
зверь сможет возродиться (Л. Ионин).
СИН: воскреснуть; АНА: ожить; ДЕР: возрождение.
возродиться 2.2, перен., необиходн.
Природа возрождалась, просыпаясь после зимнего оцепенения; 
Засохшая яблоня возродилась влажным летом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 возродилось в А2 ‘Растение А1, прекратившее 
развитие за некоторое время до момента времени A2 или со-
бытия А2, после A2 снова начало развиваться, расти и плодо-
носить, как бы ожило’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: природа возрождается.
А2 • КОГДА: В апреле <после зимней спячки> лес возрожда-

ется.
 Вид возрождающейся природы благотворно действует на 

самого сонливого человека (М. Е. Салтыков-Щедрин). А много-
летние животные и растения сумеют сохранить свою жизнь 
всю долгую северную зиму до новой весны. С солнцем возро-
дится жизнь («Дагестанская правда» 23.12. 2004).
СИН: оживиться; АНА: проснуться; ДЕР: возрождение. 
[О. Б.]

ВОЗРОЖДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОЗРО-
ДИ́ТЬ.

ВОЗРОЖДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОЗ-
РОДИ́ТЬСЯ.

ВОЗРОЖДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; МН нет.
возрождение 1
Национальное <духовное> возрождение; возрождение тра-
диции; возрождение семейного производства; возрождение 
нацизма; возрождение Римской империи; возрождение мона-
шеского ордена; возрождение церкви.
ЗНАЧЕНИЕ. От возродить 1 и возродиться 1: А1 возродился 
в момент А2 или после А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: возрождение классической архитектуры.
А3 • КОГДА: возрождение (традиции) во второй половине 

двадцатого века <после долгого перерыва>.
 Ждали восстановления старой дисциплины, старого вну-

треннего порядка в армии – возрождения самой Армии 
(П. Краснов). Сельский староста – важная фигура в деле воз-
рождения общественного самоуправления (Е. Пищикова). 
Стесненное [...] финансовое положение очень способствует 
возрождению опробованного веками натурального обмена 
(Д. Маркиш). Заявил, что письма в последнее время так пол-
зут, что его племянник подумывает о возрождении голубиной 
почтовой связи (И. Ефимов). У монголов этот символ вечно-
го круговорота жизни является [...] на белом траурном поле 
зимы и смерти, за которыми опять следует возрождение 
(Л. Юзефович). Мой приятель [...] был первым вестником воз-
рождения интеллигенции, которая пробуждается, переписы-
вая и читая стихи (Н. Мандельштам).
СИН: воссоздание, восстановление, реставрация; АНА: воз-
обновление; АНТ: смерть, гибель, упадок, распад, прекраще-
ние, конец.

возрождение 2.1, рел.
Возрождение в будущей жизни; возрождение к новой жизни; 
возрождение птицы Феникс из пепла; возрождение поэта.
ЗНАЧЕНИЕ. От возродиться 2.1: А1 возродилось во время А2 
или после А2.

 Верные слуги и верные жены умирают вместе со своим 
господином, отправляясь вместе с ним переживать будущее 
возрождение (О. Фрейденберг).
СИН: реинкарнация; АНТ: смерть, гибель.
возрождение 2.2, необиходн.
Возрождение храма Христа Спасителя; возрождение фрески.
ЗНАЧЕНИЕ. От возродить 2: А1 возродил А2 в А3.

 Подобный труд вкладывает в возрождение полумертвой 
картины любой реставратор (Д. Рубина). Новое оборудова-
ние позволяет поставить возрождение книг к новой жизни 
буквально на поток («Профессионал», 29.09.2004).
возрождение 2.3, перен., необиходн.
Весеннее возрождение природы.
ЗНАЧЕНИЕ. От возродиться 2.2: А1 возродилось в А2.

 Весна так сильно подействовала на меня новыми и чудны-
ми своими явлениями – прилетом птицы и возрождением к 
жизни всей природы, – что я почти забывал об уженье 
(С. Т. Аксаков). Семена сухи и горьковаты для того, чтобы 
не обратил их в пищу человек. Но в них как раз и заключена 
причина вечного возрождения (П. Муратов). Я узнал, как жа-
лел отец липовую яблоню и как он надеялся на ее возрождение 
(В. Солоухин).
СИН: оживление; АНТ: гибель, оцепенение.
Возрождение 3
Искусство Высокого Возрождения; мастера Возрождения; 
Памятник создавался в эпоху Возрождения в Германии или 
Италии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Период в истории Европы, характеризующийся 
расцветом науки и искусства’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое Возрождение; раннее Возрожде-
ние; эпоха Возрождения; идеалы Возрождения.

 Да, в начале ХIХ столетия был в России момент, когда 
величайший из ее художников [...] естественно и непроизволь-
но, единственно в силу внутренней необходимости, на миг 
возродил само Возрождение (В. Ходасевич). Античных героев 
в средние века изображали в рыцарских костюмах, в Возрож-
дение надели на них тоги (М. Гаспаров). Минут десять Гевер-
ниц говорил о картинах эпохи Возрождения и о влиянии этой 
эпохи на техническое и философское развитие Европы 
(Ю. Семенов).
СИН: Ренессанс; АНА: Средневековье, Средние века; Антич-
ность; ДЕР: возрожденческий. [О. Б.]

ВО И́МЯ, ПРЕДЛОГ с формой РОД; необиходн.
во имя 1
Во имя людей; во имя будущих поколений; во имя науки; во 
имя родины.
ЗНАЧЕНИЕ. Во имя А2 ‘Имея цель, чтобы ценные для челове-
ка А1 существа или объекты А2 в будущем могли нормально 
существовать или чтобы происходило что-то хорошее для 
А2, даже если для этого человеку А1 придется пожертвовать 
своими интересами’.

 Именно тогда власть клятвенно пообещала, что отныне 
и во веки веков вся ее политика будет вестись «во имя чело-
века и для блага человека» («Вечерний клуб», 22.05.93). Обще-
ние с природой, родство с нею, труд во имя нее есть древняя, 
неизменная, самая, быть может, надежная радость в жизни 
человека (В. Астафьев).
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СИН: ради, во благо, на благо, на пользу; АНА: для; АНТ: 
против, в пику.
во имя 2
Во имя сохранения согласия; во имя поддержания мира 
<дружбы>.
ЗНАЧЕНИЕ. Во имя А2 ‘Имея цель, чтобы в будущем имело 
место значительное явление или событие А2, даже если чело-
веку А1 придется пожертвовать своими интересами’.

 Как быть с этим фактом? Неужели же замалчивать его 
лишь во имя того, чтобы, не дай Бог, не запятнать безупреч-
но чистого мундира полководца? (НГ, 07.05.93). Раскольников 
вопрошал, можно ли во имя высших целей убить одно не-
нужное и зловредное существо (Л. Гинзбург). Пичуга [маль-
чик], молча кряхтевший под ударами врага во имя наслажде-
ния грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает 
губы и собирается реветь (Н. Тэффи). Да, есть [...] такое 
мнение, что добро должно быть с кулаками, что во имя 
справедливости иной раз можно проявить и жестокость, 
что возможна в определенных случаях ложь во имя правды 
(В. Новиков).
СИН: ради; АНА: для, в целях; АНТ: во избежание. [И. Л.]

ВО́ИН, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов; высок.
Храбрый воин; Один вооруженный воин сдержал бы на этой 
лестнице сотню врагов; В условиях войны вчерашние школь-
ники превращаются в настоящих воинов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который умеет хорошо воевать и для 
которого война является основным родом деятельности’.

 1. Лицо женского пола называется воительница.
2. Ослабленные употребления применительно к большим мас-
сам солдат: Гарнизон насчитывал сто десять тысяч воинов 
(В. Ян).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вооруженный воин; русский воин; воины 
Александра Македонского; воины Таманской дивизии; стать 
настоящим воином; воины, павшие на поле брани.

 В древности воины рисовали этот знак на своих щитах 
перед битвой (В. Пелевин). Боец и в письмах должен оста-
ваться воином! (В. Солоухин). Ледов было по крайней мере 
вдвое больше, чем керов, и у них было по крайней мере втрое 
больше воинов (А. Пятигорский). Там напали на них мароккан-
ские воины, забрали в плен и продали в рабство (Д. Гранин). 
Она выбирала себе наряд, как воин выбирает оружие перед 
битвой (И. Полянская).
СИН: военный, военнослужащий, боец; АНА: солдат, разг. 
уходящ. служивый; ДЕР: воинский.
◊ Один в поле не воин см. ПО́ЛЕ. [О. Б.]

ВО́ИНСКИЙ, ПРИЛ; -ая,-ое.
воинский 1
Воинское звание; воинская часть; обязательная воинская по-
винность; совершить воинское преступление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к армии или к службе в ней’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воинское звание; воинские учения; воин-
ское подразделение <соединение, формирование>; воинская 
служба; воинское мастерство; воинская присяга; устар. во-
инский начальник; состоять на воинском учете.

 Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские 
части (А. Н. Толстой). Замечу мимоходом, что, отбыв воин-
скую повинность задолго до моего рождения, отец в тот 
знаменательный день вероятно надел свои полковые регалии 
ради праздничной шутки (В. Набоков). К окраинам крупных 
городов были подведены воинские части (Ю. Алешковский).
СИН: военный, армейский.

воинский 2
Воинская касса; воинский эшелон; воинская тюрьма; воинское 
обмундирование.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для военных’.

 До отхода воинского эшелона оставались ровно сутки 
(В. Кунин). У окошка воинской кассы дышать стало свободно 
(О. Павлов). Ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-
то иных темных целей, а именно чтобы отдать его своим 
(В. Маканин).
СИН: военный, армейский.
воинский 3
Воинский долг; воинские традиции; воинская доблесть <дис-
циплина>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный военным’.

 У нас ведь начальство к офицерским поединкам снисходи-
тельно, если дело обходится без смертельного исхода и тяж-
ких увечий, и даже до некоторой степени поощряет, видя в 
этих ристалищах укрепление рыцарского духа и воинской че-
сти (Б. Акунин). Замполит большого ракетного корабля рас-
сказал мне о том, как команда похоронила матроса, похоро-
нила в океане, по морскому обычаю, с воинскими почестями 
(В. Белов).
СИН: военный; АНА: солдатский; офицерский; армейский. 
[О. Б.]

ВОЙ, СУЩ; МУЖСК; во́я; МН нет.
вой 1.1
Волчий вой; вой шакала; Дачники начали жаловаться на жут-
кий собачий вой по ночам.
ЗНАЧЕНИЕ. От выть 1.1: А1 воет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вой собак.
 • КАКОЙ: щенячий вой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкий <пронзительный> вой; протяж-
ный <заунывный> вой; Доносится <слышен> вой; Вой затих.

 Где-то басовито, протяжно завыл волк. Этот вой так по-
действовал на Дарью, что спина покрылась испариной (В. Со-
лоухин). За окном раздается неприятный звук – то ли вой со-
баки, то ли ветер засвистел (Ю. Буркин). В морозной тишине 
вдруг раздавался протяжный сиплый звук, похожий на вой 
доисторического чудовища (А. Лиханов). От стальной двери 
донесся стон, похожий на вой раненого волка (В. Пелевин).
СИН: завывания, вытье, АНА: рев, лай, рык; рулады.
вой 1.2
Вой вьюги; Вой сирены; Послышался вой «скорой помощи».
ЗНАЧЕНИЕ. От выть 1.2: А1 воет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вой ветра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкий <истошный> вой; заунывный вой; 
с воем; Раздался <слышен> вой; Вой затих.

 Лыжин смотрел в окна на сугробы, которые намело на 
забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое про-
странство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, 
то влево, слушал вой и стуки (А. П. Чехов). Вой мины был уже 
нестерпимо близким, гнул к земле (Г. Бакланов). Оглянулись на 
истошный вой сирен (З. Прилепин).
СИН: завывания; АНА: шум.
вой 2, обиходн.
Стон перешел в вой, когда она попыталась наступить на рас-
пухшую ногу; Обжегшись, он с воем выбежал из кухни.
ЗНАЧЕНИЕ. От выть 2: А1 воет от А2.

 Суженное употребление применительно к ритуальному 
оплакиванию покойника или человека, с которым предстоит 
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надолго разлучиться: Вой по покойнику; И в том квартале 
города, где появлялась она [холера] на неделю, каждый день и 
каждую ночь слышался вой по умершим, а из домов выносили 
гробы (Скиталец); У эшелона раздавался бабий вой: прово-
жали новобранцев (С. Д. Мстиславский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вой матери.
 • ПРИТЯЖ: бабий <вдовий> вой.
А2 • редк. РОД: вой отчаяния.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкий вой; жалобный вой; истошный 
вой; Раздался <слышен> вой; Вой затих.

 Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный 
вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног (В. Войнович). 
Говорил он очень складно, [...] все больше возбуждаясь воем и 
причитаньями вдов (Л. Леонов). Из мачехиного воя [...] я уяс-
нил – отец в больнице (В. Астафьев). Парень с воем катался 
по асфальту, сжимая обеими руками лодыжку (О. Дивов).
СИН: плач, крик, вытье, завывания.
вой 3, разг.-сниж. неодобр.
Не пойдем на уступки – такой вой поднимут; Вой стоял: 
«Каша пересолена, суп жидкий».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Громкое выражение лицом А1 протеста А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вой прессы.
 • ПРИТЯЖ: детский вой.
 • «ПРЕДЛ»: Разносился вой: «Хлеба, хлеба».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкий вой; дружный вой.

 Если завтра там вспыхнет забастовка, то их газеты под-
нимут вой, я окажусь главным собственником завода, экс-
плуататором рабочих! (М. Алданов). Когда «Доктор Живаго» 
был напечатан на Западе и начался вой по поводу Нобелевской 
премии, Мартынов [...] даже не промолчал (Д. Самойлов).
СИН: завывания, вопль; АНА: хай. [О. Б.]

ВОЙНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН во́йны, войн, во́йнам.
война 1.1
Средневековые войны; Он ушел на войну добровольцем; Во 
время войны она уехала в эвакуацию.
ЗНАЧЕНИЕ. Война между А1 и А2 за А3 ‘Вооруженная борь-
ба между государствами, народами или большими группами 
людей А1 и А2 за достижение цели А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: война России (с Турцией).
 • КАКАЯ: испанская война.
А2 • с ТВОР: война с иноземными захватчиками.
 • КАКАЯ: германская война.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР: война между Севером и 

Югом.
 • между ТВОР МН: война между соседними государст-

вами.
 • РОД: война кланов.
 • КАКАЯ: франко-прусская война.
А3 • за ВИН: Война за испанское наследство.

 В роли А1, наряду с названиями стран, народов, племен, 
могут выступать имена императоров, царей или полководцев: 
войны Александра Македонского; наполеоновские войны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На войне, во время войны; до войны, после 
войны; наступательная <оборонительная> война, позици-
онная война; освободительная война; необъявленная война; 
региональная <локальная> война; жестокая война; ядерная 
<атомная> война, бактериологическая война; партизанская 
война; Крымская война; Столетняя война; Великая Отече-
ственная война; Первая <Вторая> мировая война; война 1812 

года, августовская война, война двадцатого столетия; война 
на море <на суше>; война за независимость; война до по-
бедного конца; ветеран войны; бог войны; фильм про войну; 
объявить войну; начать <развязать> войну; предотвратить 
войну; вести войну; проиграть войну, победить в войне; идти 
на войну, погибнуть на войне, вернуться с войны; играть в 
войну; Шла война.

 Половину срока своего курфюрства он вел кровавые войны 
сначала с северными соседями, потом с южными, а затем со 
всеми одновременно (В. Быков). В стихах Тютчева присут-
ствуют мотивы Крымской войны 1853–56 гг. за господство 
на Ближнем Востоке и в Черном море (В. Молчанов). Всем 
было ясно, что новой войны не миновать (М. Шишкин). Чем 
разрешается смута? Войной (Е. и В. Гордеевы)
СИН: военные действия, военный конфликт, вооруженный 
конфликт, устар. брань; АНА: агрессия; дуэль; перестрелка; 
смута; ДЕР: военный.
война 1.2, перен.
Между матерью и сыном шла тихая война; Началась настоя-
щая война за выгодные заказы; Предвыборная информацион-
ная война была в самом разгаре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Борьба лица А1 с лицом А2 за достижение цели 
А3 с использованием средств А4, при которой А1 и А2 ис-
пытывают неприязнь друг к другу, выражающуюся в агрес-
сивной форме’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: война отца (с домоуправлением).
А2 • с ТВОР: война с родителями.
 • против РОД: война против независимого кандидата.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР: война между мужем и женой.
 • РОД МН: война группировок (за место на рынке).
А3 • за ВИН: война за право голоса.
А4 • КАКАЯ: психологическая <таможенная> война.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Необъявленная война; война до победного 
конца; объявить войну; начать <развязать> войну; предот-
вратить войну; вести войну; проиграть войну; победить в во-
йне; Война разгорелась с новой силой; Война поутихла; Идет 
настоящая война между родителями и детьми.

 Ганин никогда не рассказывал ей, о чем думает и чего хо-
чет от жизни. Впрочем, уже тогда их отношения были на 
грани войны (Т. Тронина). Именно помывкой собственного 
дорогого экипажа и занимался сосед Борисов-который-сверху, 
с которым Таня находилась в состоянии войны (Е. Романова, 
Н. Романов). Подвал служил изредка ночлежкой для бродяг. 
Дворник вел против них войну с переменным успехом (Б. Ха-
занов). Сбор за парковку в центре города уже давно превра-
тился в открытую войну между городскими властями и ав-
товладельцами (Е. Козырева). Конечно же, оба понимали, что 
война между их структурами неизбежна (С. Таранов).
СИН: борьба, конфликт, конфронтация, вражда, разг. сниж. 
разборка; АНА: соперничество; ДЕР: воинственный, воин-
ствующий.
война 2
Война с собственной ленью; Вести войну с цензурой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Борьба лица А1 за уничтожение отрицательно 
оцениваемого им явления А2 или за то, чтобы положительно 
оцениваемое явление А2 начало или продолжало иметь место, 
ведущаяся часто в агрессивной форме’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: война учителя (с опозданиями).
А2 • с ТВОР: война с коррупцией.
 • КАКАЯ: противотермитная война.
 • за ВИН: война за город без наркотиков.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Домашняя война; бескомпромиссная война 
со взятками; объявить войну опозданиям; вести войну за чи-
стоту; победить в домашней войне.

 Завуч объявил пирсингу и татуировкам войну (Д. Емец). 
Какая замечательная идея – война с наркотиками. Вполне 
благородная и – главное – бьющая без промаха (Т. Устинова).
СИН: борьба; АНА: изживание, преодоление; искоренение, 
истребление, ликвидация.
◊ Отечественная война ‘война против иностранного наше-
ствия на Россию или на Советский Союз’; холодная война 
‘экономическая, политическая и идеологическая борьба между 
блоками государств, возглавляемых США и СССР, начавшаяся 
после Второй мировой войны’: Мы были в Америке в годы 
самой активной «холодной войны» (И. Кио); война законов 
‘принятие одним из членов союза государств внутренних за-
конов, противоречащих принятым раньше общим законам 
союза государств’: Возникает так называемая коллизия прав, 
частным случаем которой является нынешняя война законов, 
парализующая управление (В. Селюнин); На войне как на 
войне ‘Положение дел не вполне хорошее, но соответству-
ет тому, что можно было ожидать с учетом имеющихся об-
стоятельств’: Это ужасно! Я не могу забыть. У меня до сих 
пор в глазах эта сцена! – На войне как на войне, уважаемый! 
(А. Пантелеев). [О. Б.]

ВО́ЙСКО, СУЩ; СРЕДН; -а; МН войска́.
войска 1.1, МНОЖ.
Правительственные войска; Войска перешли в наступление; 
Наши войска отступали; Герцог двинул войска на город и 
осадил его.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Много людей, организованных и оснащенных 
для вооруженной борьбы в интересах государства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: войска Пакистана <Варшавского пакта>.
 • КАКИЕ: гитлеровские войска.
 • ПРИТЯЖ: наши войска.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Войска повстанцев; род войск; Западная 
группа войск; Войска перешли в наступление; Войска против-
ника перешли границу России.

 Каждый день пишут: такую-то речь Гитлер грохнул, 
такую-то границу его войска перешли, и все ближе, ближе к 
нам война подбирается (Ю. Домбровский). Самолет сбили над 
линией фронта, он упал в расположении наших войск (А. Азоль-
ский). Летом 1943 года подполковник авиации Матвей Чигра-
шов был сбит над территорией, занятой войсками противни-
ка (С. Гандлевский). Войска Тита почти полностью состояли 
из рекрутов, набранных в землях, некогда Римом завоеванных, 
а теперь за Рим и римское гражданство отчаянно сражаю-
щихся (В. Шаров). Сам он иногда горько шутил, что награды 
нужно раздавать не за военные подвиги, а за поддержание в 
войсках боевого духа в будни (М. Шишкин).
СИН: армия, вооруженные силы, устар. рать, устар. полки, 
устар. воинство, устар. неодобр. орда, устар. неодобр. полчи-
ща; ДЕР: войсковой.
войска 1.2, МНОЖ.
Десантные войска; железнодорожные войска; оккупационные 
войска; майор внутренних войск; Он служил в войсках связи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть войск 1.1 государства А1, организованных 
для достижения цели А2 или выполнения задач А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  • РОД: (сухопутные) войска России.
 • КАКИЕ: российские войска.
А2 • КАКИЕ: танковые <десантные> войска.

 В государстве дружно сосуществуют, обогащая друг дру-
га, четыре вида Вооруженных сил, то есть сухопутные вой-
ска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и полиция 
(А. Азольский). – Во внутренних войсках одни звери служат, – 
покачал головой Петя, – надо же до такого додуматься! 
(Д. Донцова).
СИН: род войск, вид вооруженных сил; АНА: группировка, 
соединение; ДЕР: войсковой.
войско 2, ист. или устар.
Донское казачье войско; Суворов возглавил поход крепостного 
русского войска в Италию; На холме появилось войско племе-
ни сиу в полной боевой раскраске.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Армия или часть армии, воюющая в интересах 
государства, территориального образования или лица А1’.

 Образные употребления: Пообещал бабке привести войско – 
копать картошку (В. Астафьев); Как ценили работники го-
стиницы «Москва» слово генерала, возглавлявшего войско 
борцов с расхитителями социалистической собственности, 
с мздоимцами, с любителями поживиться на казенный счет 
(М. Кураев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: войско Александра Македонского.
 • КАКОЕ: княжеское войско.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вражеское <неприятельское> войско; 
присоединиться к войску; Войско князя одолело противника; 
Войско выступило в поход.

 В совсем еще детскую голову девочки ежедневно вдалбли-
вались законы, по которым существует государство, пра-
вила дипломатического этикета, основы управления наро-
дом и войском (Б. Васильев). Несмотря на героизм войска и 
личное присутствие Великого курфюрста, над всеми башня-
ми замка продолжали развеваться на ветру синие, с косыми 
крестами стяги непокоренных врагов (В. Быков). Сам же 
князь начал собирать войско в поход (А. Иванов). Затрубили 
трубы, и в считаные минуты все войско развернулось к нам 
лицом (А. Белянин). Для солидности он представлялся эмис-
саром мифического подпольного оргкомитета Всекубанско-
го казачьего войска (В. Шаров). Город принадлежит татар-
скому правительству, я песнями поднимаю дух войска 
(Д. Быков).
СИН: армия, вооруженные силы, устар. рать, устар. полки, 
устар. воинство, устар. неодобр. орда, устар. неодобр. полчи-
ща; АНА: отряд. [О. Б.]

ВОЙТИ́, ГЛАГ; войду́, войдёт, ПРОШ вошёл, вошла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ воше́дший, ДЕЕПР войдя́; СОВ; НЕСОВ 
входи́ть.
войти 1.1 ‘идя, начать находиться где-л.’: войти в комнату; войти 
в зал из вестибюля.
войти 1.2 ‘перемещаясь, начать находиться где-л.’ [о машине или 
судне]: Судно вошло в гавань.
войти 1.3 ‘занять какую-л. территорию’: Советские войска вошли 
в Чехословакию.
войти 1.4 ‘прыгать в водоем определенным способом’: Главное – 
войти в воду носками.
войти 1.5 ‘переместившись, начать быть в какой-л. ситуации’: войти 
в бой; Новый нападающий быстро вошел в игру.
войти 1.6, перен. ‘приложив усилия, начать понимать’: войти в суть 
дела; входить в курс событий.
войти 2.1 ‘начать находиться внутри плотного объекта’: Заноза во-
шла под ноготь; Лопата вошла глубоко в землю.
войти 2.2 ‘начать находиться внутри емкости и заполнить ее’: Все 
белье вошло в один чемодан.
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войти 3.1 ‘стать частью организованной совокупности’ [о людях 
или объектах]: войти в состав комиссии; Его статья не вошла в 
сборник.
войти 3.2 ‘стать частью какой-то совокупности’ [о необходимых или 
предполагаемых действиях]: входить в чьи-л. обязанности; Это в 
его замысел не входило.
войти 4.1 ‘начать быть в каком-л. состоянии или положении’: войти 
в историю; войти в моду.
войти 4.2 ‘начать быть в каком-л. эмоциональном или ментальном 
состоянии’: войти в азарт <раж>.
войти 5 ‘получить доступ к чему-л.’: войти на сайт.
войти 6, уходящ. или офиц. ‘обратиться в какую-л. инстанцию с 
предложением’: войти в министерство с ходатайством; войти в 
дирекцию с предложением.
войти 7 ‘завязать отношения с кем-л.’: войти в дружбу <в сделку> 
с кем-л.

войти 1.1
Войти в комнату <в аудиторию>; войти в зал из вестибюля.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 из А3 ‘Идя, существо А1 перестало 
находиться в пространстве А3 и начало находиться в более 
замкнутом пространстве А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к физической 
среде в роли А2: Вглядываясь в противоположный берег, 
[они] вошли в мутную воду (Э. Казакевич); Я вошел в воду 
по колена, потом по грудь, но болото засасывало меня, и я 
вернулся на берег (Л. Андреев).
2. Образные употребления: Однажды Кипренский услышал, 
как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые 
зависть вошла в сердце (К. Паустовский); Хлопнула парадная 
дверь, зашумел мотор, и стало тихо. В ее душу вошел ужас 
(В. Гроссман); Ночь вошла в плацкартный вагон, как в наглухо 
заколоченный гроб (О. Павлов).
3. В запретительных надписях и объявлениях только в форме 
НЕСОВ: Зажигается красное табло: «Не входить!»; Не вхо-
дить! Опасно для жизни; Без доклада не входить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: войти в автобус <в помещение>; войти внутрь.
А3 • ОТКУДА: войти с улицы <со двора>; войти из столовой 

(в кухню).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными и причастиями в формах ИМ и ТВОР и в конструк-
циях с наречиями и предложно-именными группами вида 
без РОД, в ПР, указывающими на состояние субъекта: войти 
радостной <заплаканной>; войти полностью одетой, вошла 
полностью одетая; войти <босиком, без сумки, в нижнем 
белье>; Она вошла вся в слезах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уверенно <решительно> войти, неуве-
ренно <нерешительно> войти; быстро <медленно> войти, 
войти быстрым <уверенным> шагом; войти в дверь <в во-
рота>, войти через арку <через прихожую>.

 Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со входом в 
лавку, и попал в квадратный небольшой дворик (М. Булгаков). 
Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей 
(Ю. Домбровский). В раскрытую дверь вошел важный Пинг-
вин – в черном фраке с галстуком-бабочкой (С. Козлов). Ко-
люня стоял перед картиной [...] и не услышал, как вошла ба-
бушка и встала за его спиной (А. Варламов). Двери лечебного 
учреждения были по-прежнему нараспашку, – похоже, войти 
сюда мог кто угодно (А. Волос).
СИН: зайти, вступить, уходящ. ступить; АНА: пройти 
[пройти в зал]; въехать; вбежать; влететь; вползти; АНТ: 
выйти; ДЕР: входной (билет).

войти 1.2
Судно вошло в гавань; Корабли вошли в зону льдов; Космиче-
ский корабль вошел в плотные слои атмосферы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 из А3 ‘Перемещаясь, водное или 
воздушное транспортное средство А1 перестало находиться 
в пространстве А3 и начало находиться в более замкнутом 
пространстве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Теплоход вошел (в порт).
А2 • внутрь РОД: войти внутрь залива.
 • в ВИН: войти в (Средиземное) море.
А3 • ОТКУДА: войти из (Атлантического) океана; войти 

(в гавань) с другой стороны.
 Так как пароход был слишком велик, чтобы войти в порт 

на Маркене, мы пересаживались на парусное судно, которое 
нас и высаживало на остров (М. Ф. Шиллинг). Катер вошел 
в реку и скрылся за невысоким холмом (Ю. Казаков). Ракета 
вынесла спутник на орбиту, ей осталось войти в плотные 
слои атмосферы – и сгореть (В. Дудинцев). Французские ко-
рабли вошли в бухту, защищенную волнорезом из каменных 
валунов (Е. Парнов).
АНА: вплыть; влететь; въехать; АНТ: выйти.
войти 1.3
Советские войска вошли в Чехословакию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Войска А1 переместились на 
территорию страны или населенного пункта А2 с целью взять 
контроль над А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Передовые части немецкой армии вошли (в Париж).
А2 • в ВИН: (Советская армия) вошла в Берлин.

 Этот редактор вдруг исчез, как сквозь землю провалился, 
в тот день, когда в наш город вошли союзные войска и первой 
запылала редакция его газеты (Ю. Домбровский). Руф Билан 
и его слуга связали Страшилу, разобрали баррикаду у ворот, 
и деревянная армия вошла в Изумрудный город (А. Волков). 
Через несколько дней в Озерецковское вошли передовые мото-
ризованные части фашистов (И. Архипова). Войска, вошед-
шие в город, не встретили серьезного сопротивления («Со-
вершенно секретно», 05.05.2003).
СИН: занять, вступить, вторгнуться; АНА: захватить; ок-
купировать; КОНВ: ввести; АНТ: освободить; покинуть.
войти 1.4
Главное – войти в воду носками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 способом А3 ‘Прыгая в водоем А2, 
человек А1 переместился в него способом А3’.

 Расширенные употребления применительно к предметам в 
роли А1: Зонтик, отправленный в свободный полет, красиво 
[...] вошел в воду (В. Березин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в воду (бассейна) [А2 преим. вода].
А3 • КАК: войти ногами; войти прямо <согнувшись>.

 На лету, в воздухе, она [Гуля] сделала оборот, выпрямилась, 
как пружина, и совершенно беззвучно, без брызг, вошла в воду 
(Е. Ильина). Хороший мастер прыжков, Мвен Мас точно вошел 
в воду и погрузился очень глубоко (И. Ефремов). Постарайся 
тело прямо держать и войти в воду ногами (В. Доценко).
АНА: попасть; прыгнуть.
войти 1.5
Новый нападающий быстро вошел в игру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Человек или люди А1, переме-
стившись в нужное место, приняли участие в ранее начавших-
ся действиях или деятельности А2’.



ВОЙТИ 224 ВОЙТИ

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рота вошла (в бой).
А2 • в РОД: (Рота) вошла в бой [А2 – сражение или игра].

 Если ты вошел в бой, ты в нем останешься до конца; под-
держка будет, смена – никогда (М. Георгиевский). Рота, в 
которой вторым офицером был Демьянов, вошла в бой 
(А. Н. Толстой). Неподалеку играли в футбол мальчишки, он 
смотрел на них, покусывая травинку, потом отбил подлетев-
ший мяч и попробовал войти в игру, но порвался ремешок на 
сандалии (М. Харитонов).
СИН: вступить; АНА: начать; завязать; АНТ: выйти.
войти 1.6, перен.
Войти в суть дела; входить в курс событий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Приложив усилия, человек А1 
получил информацию об А2, достаточную для того, чтобы он 
мог действовать, – как бы оказался внутри А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в положение дел; войти во все детали <ме-

лочи>.
 За первые два месяца я успел более или менее войти в курс 

всех общих вопросов и решил начать свои поездки по краю 
(А. Татищев). В первый год службы пришлось много рабо-
тать, чтобы войти в курс дела (А. Деникин). – Да ведь вы 
даже не вошли в суть дела, а уже – чепуха (В. Шукшин). Со 
стороны брать человека бессмысленно, пока он войдет в курс 
наших дел, пройдет слишком много времени (Н. Бестемьяно-
ва). Повесив трубку, я поймал себя на простой мысли: вместо 
того чтобы войти в ее положение, я хотел, чтобы она вошла 
в мое («Семейный доктор», 15.10.2003). Кремлевская стража 
всегда готова войти в положение человека, выслушать и по-
стараться понять его доводы (Б. Грищенко).
СИН: вникнуть; АНА: освоить; понять; сориентироваться.
войти 2.1
Лопата вошла глубоко в землю; Штык вошел в плечо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Твердый острый объект А1 ча-
стично или полностью начал находиться внутри вещества А2 
или плотного объекта А2, нарушив его целостность’.

 Расширенные употребления применительно к объекту А2, 
специально предназначенному для А1: Он подошел к двери, 
сунул ключ в круглую скважину – он вошел неглубоко, по-
тому что скважина была забита многолетним мусором 
(В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Иголка вошла (в палец); Жало (пчелы) вошло (в ногу).
А2 • КУДА: (Иголка) вошла в палец; (Нож) вошел в масло; 

(Заноза) вошла под ноготь.
 Егорин, оправившись от удара, быстро повернулся к 

своему преследователю и взмахнул рукой, острая сталь 
ножа вошла мягко в упругое тело (В. Курицын). Пуля вошла 
Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вы-
шла под правой ключицей (М. Шолохов). Пуля вошла в тол-
стый розоватый ковер: я обомлел, вообразив почему-то, 
что она только скатилась туда и может выскочить об-
ратно (В. Набоков). Игла вошла под кожу, Настя потянула 
поршень на себя, и раствор в шприце чуть окрасился кровью 
(В. Валеева).
АНА: воткнуться; вонзиться; АНТ: выйти.
войти 2.2
Все белье вошло в один чемодан; Молоко не вошло в банку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Субстанция или объект А1 начали 
находиться внутри емкости А2, причем емкость А2 была до-
статочной для того, чтобы А1 целиком находился в ней’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: (Книги) не вошли в сумку.

 А что, мама, в эту корзинку много золота войдет? (С. Мар-
шак). Ты понимаешь, что велосипед слишком громоздкий. Он 
не войдет в наш контейнер (А. Геласимов). Все пожитки вош-
ли в один чемодан (Н. Амосов). Перчаточный ящик – скромный 
по высоте, но длинный и широкий: небольшая стопка журна-
лов туда войдет («За рулем», 15.05.2003).
СИН: поместиться, уместиться, вместиться, влезть; АНА: 
уложиться; КОНВ: поместить, уместить, вместить; разг. 
впихнуть, разг. всунуть [Папка едва вошла в чемодан – Она с 
трудом впихнула <всунула> папку в чемодан].
войти 3.1
Войти в состав комиссии <в редколлегию>; Его статья не 
вошла в сборник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Человек, люди или объект А1 
стали частью организованной совокупности людей или объ-
ектов А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к догово-
ренностям в роли А2: Россия и США вошли в договор (о запре-
те ядерных испытаний).
2. Расширенные употребления применительно к субстанци-
ям в роли А2: войти в состав коктейля; Экстракты розы и 
страстоцвета, входящие в состав крема, обладают увлаж-
няющими и смягчающими свойствами («Даша», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в сборную (по волейболу); войти в Думу 

<в НАТО>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Войти в коалицию <в военный блок>; 
войти в пятерку финалистов <в тройку призеров>; войти в 
список самых богатых людей России.

 Можно себе представить, с каким интересом мы слушали 
его рассказы о тех эпизодах, которым еще предстояло войти 
в будущие главы его ненаписанной книги (К. Чуковский). По 
приказу министерства культуры был создан оргкомитет, 
куда вошли профессор, важные чиновники, начальники 
(И. Кио). Под его [Гергиева] художественным руководством 
Мариинский театр уже вошел в число лучших оперных теа-
тров мира (И. Архипова). Когда Мексика хотела войти в Се-
вероамериканскую ассоциацию свободной торговли, то раз-
вернула в США мощную кампанию, показывая, какие плюсы 
получат от этого американцы («Известия», 25.06.2001).
КОНВ: ввести, включить [Статья вошла в журнал – Редактор 
включил статью в журнал], состоять (из) [В Судейскую колле-
гию вошли бывшие спортсмены – Судейская коллегия состоит 
из бывших спортсменов]; АНТ: выйти; ДЕР: вхождение.
войти 3.2, преим. НЕСОВ.
Входить в обязанности секретаря; Это в его замысел <в его 
планы> не входило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 входит в А2 ‘Действие А1 является частью со-
вокупности необходимых или предполагаемых действий А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Составление отчетов входит (в ее обязанности).
 • ИНФ: Ночевать (в лесу) не входило (в наши планы).
А2 • в ВИН: входить в компетенцию (учителя); входить в 

(наши) намерения.
 Взрослые женщины правят оленями, ставят палатки [...] 

готовят пищу. Все это входит в женские обязанности (С. Об-
ручев). Изображение дурных, отталкивающих явлений также 
входит в задачи искусства (Л. Кассиль). Принц Ольденбург-
ский [...] был назначен начальником санитарно-эвакуационной 
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службы, и следить за содержанием пленных входило в его пря-
мые полномочия (Ф. Искандер). Увеличение числа верующих 
никак не входило в планы атеистического государства («Еже-
недельный журнал», 24.02.2003).
АНА: включаться; составлять; быть частью; КОНВ: вклю-
чать.
войти 4.1
Он понял, что разговор входит в главную фазу; Слово «ноут-
бук» уже давно вошло в употребление.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Объект, явление или ситуация А1 
в процессе своего использования или развития начали быть в 
состоянии или положении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В моду) вошла спортивная одежда.
 • ИНФ: Носить спортивную одежду вошло (в моду).
А2 • в ВИН: войти в моду <в привычку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Войти в историю; войти в поговорку 
[стать поговоркой]; войти в язык; прочно войти в быт 
<в жизнь>; Жизнь вошла в привычное русло.

 В начале девяностых спортивный образ жизни вошел в 
моду: стало стильным не только играть в гольф и крикет, 
но и летать на воздушном шаре, ходить под парусом, играть 
в футбол («Бизнес-журнал», 23.10.2003). Открытия, сделан-
ные Галилеем при наблюдениях Венеры и Юпитера, [...] на-
всегда вошли в историю астрономии (Е. Левитан). В то же 
время у нас вошло в привычку радоваться превышению экс-
порта над импортом (Р. Нигматулин).
АНА: перейти; проникнуть; АНТ: выйти, уйти.
войти 4.2
Войти в азарт <в раж>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 ‘Человек А1 в ходе своих действий 
начал быть в эмоциональном или ментальном состоянии А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в экстаз.

 Пусть я войду в совершенную гармонию с Богом, к которой 
призван человек (митрополит Антоний (Блум)). Володя [Вы-
соцкий] уже вошел в состояние творческого экстаза (Д. Ка-
рапетян). Постепенно я вошел во вкус и стал разыгрывать из 
себя мальчика, у которого организм обладает добродетельной 
странностью отталкивать алкогольные напитки (Ф. Ис-
кандер). Витька, войдя в раж, ударил меня своим обрезком 
доски по плечу (Р. Ахмедов).
СИН: впасть (в бешенство), прийти (в ярость); КОНВ: овла-
деть, охватить [Он вошел в азарт – Его охватил азарт, Им 
овладел азарт].
войти 5
Войти в личный кабинет; Как войти в Интернет с телефона?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в <на> А2 с А3 ‘Человек А1, проделав 
нужные операции А4 на электронном устройстве А3, получил 
доступ к информации, хранящейся в виртуальном простран-
стве А2 или в части А2 этого пространства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в Интернет <в электронную почту, в 

чат>.
 • на ВИН: войти на сайт <на форум>.
А3 • с РОД: войти с планшета.
 • через ВИН: войти через wi-fi.
А4 • под ТВОР: войти под своим логином.

 На выставке можно будет войти в Интернет, [...] все, что 
понравится, тут же распечатать на принтере, а картинку 
унести домой («Столица», 08.12.1997). Чтобы подать заявку 

на прием документов, желающие должны зарегистрировать-
ся на сайте и после выполнения некоторых процедур войти 
на сайт под своим логином и паролем («Новый регион 2», 
21.02.2011).
СИН: выйти (в Интернет), зайти (на сайт), подключиться; 
АНТ: выйти (из Интернета); ДЕР: вход.
войти 6, уходящ. или офиц.
Войти в министерство с ходатайством; войти в дирекцию 
с предложением.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 с А3 ‘Лицо А1 обратились в вы-
сокую инстанцию А2 с просьбой, чтобы А2 рассмотрела его 
просьбу или предложение А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Академия вошла (с инициативой).
А2 • в ВИН: войти в правительство <в мэрию>.
А3 • с ТВОР: войти с инициативой.

 Синод вошел в министерство внутренних дел с предложе-
нием задерживать денежные пакеты, адресованные на афон-
ские монастыри («Вести», 15.08.1910). Мастер, [...] понимая 
всю ответственность возложенного на него поручения, вошел 
в руководство с ходатайством о проведении конкурса между 
лучшими нашими монументалистами (С. Есин). Нужно бу-
дет войти в правительство с ходатайством о присвоении 
группе островов его имени и внесении изменений на карте 
(С. Вишенков). В 1922 году Украинский совнархоз вошел в пра-
вительство с предложением организовать на [...] машино-
строительном заводе в Таганроге производство гусеничных 
тракторов («Техника – молодежи», 1975).
КОНВ: быть принятым.
войти 7
Войти в контакт с поставщиком; войти в сделку с извест-
ным банком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вошел в А2 с А3 ‘Человек А1 в результате 
целенаправленных действий начал находиться в отношениях 
А2 с человеком или лицом А3’.

 Метонимические употребления применительно к мыслям 
и планам в роли А1: Идея соборности церквей, их сущност-
ного единения входит в столкновение с трагедией раскола, с 
утратой духовного единства людей («Театральная жизнь», 
23.02.2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: войти в конфликт <в противоречие>.
А3 • с ТВОР: войти (в контакт) со стариком.

 Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, 
даже входили в сделку с ворами, платя им отступного еже-
месячно (В. Гиляровский). Многие, прибывавшие на разработ-
ки, не имели средств начать собственный бизнес и входили в 
долю с местными богатыми людьми, которые обеспечивали 
их всем необходимым («Бизнес-журнал», 23.10.2003). Можно 
попробовать войти в контакт с ребенком – неужели вам не 
интересно, что его так привлекает в играх («Даша», 2004).
СИН: вступить; АНА: заключить; завязать; АНТ: прекра-
тить.
◊ войти в возраст <в года, в лета>, уходящ. ‘стать взрос-
лым’: Он был музыкален и, когда вошел в возраст, стал об-
ладателем звучного приятного баритона (З. Масленикова); 
войти в берега см. БЕ́РЕГ; войти в доверие <устар. в ми-
лость> к А2 ‘стать объектом хорошего отношения человека 
А2’: В крепости его стал навещать врач, по сути – поли-
цейский агент, сумевший войти в доверие к арестанту и вы-
звать его не откровенность («Наука и жизнь», 2009); войти 
в колею см. КОЛЕЯ́; войти в тело, устар. см. ТЕ́ЛО; войти 
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в долги см. ДОЛГ; войти в роль см. РОЛЬ; войти в строй 
см. СТРОЙ. [Ю. А., А. Л.]

ВОКЗА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
На перроне Московского вокзала несколько часов ждали 
поезда; Она позвонила с вокзала и сказала, что уезжает; 
С вокзала поехали прямо домой; Мы встретили ее на вокзале; 
Старый вокзал перестроили.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Здание или комплекс зданий для обслуживания 
пассажиров и размещения служб и место, где производится 
посадка и высадка пассажиров’.

 Если в городе несколько железнодорожных вокзалов, то они 
часто имеют названия, указывающие на направление, в кото-
ром с них можно уехать: Южный вокзал, Рижский вокзал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На вокзале; в вокзале; железнодорожный 
<речной, морской> вокзал; автобусный вокзал; Витебский 
вокзал; Северный вокзал; дежурная по вокзалу; прощание на 
вокзале; ехать на вокзал; встречать на вокзале; Поезд от-
правляется с Ярославского вокзала; Поезд прибывает на Ки-
евский вокзал в 19.00.

 Они двое суток прожили в вокзале, набитом до отказу, 
даже места на деревянном диване дождались и поспали по-
очередно (В. Астафьев). Отбывал он с Белорусского вокзала в 
Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой 
стороны земли (Д. Гранин). Кексгольмский полк ночью снял 
посты и занял Балтийский вокзал и телефонную станцию 
(В. Каверин). Навес над перроном Киевского вокзала они про-
ектировали вместе (Г. Давыдов). Начальник станции прямо с 
платформы, минуя вокзал, провел его в комнату для членов 
правительства и других высоких лиц (А. Рыбаков). От мор-
ского вокзала в 14 часов отошли одновременно в противопо-
ложных направлениях теплоход и пешеход (Г. Остер).
АНА: станция, перрон; пристань; дебаркадер; порт; аэро-
порт, воздушная гавань; ДЕР: вокзальчик, аэровокзал, авто-
вокзал; вокзальный, привокзальный. [О. Б.]

ВОКРУ́Г, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ с РОД.
I, НАРЕЧ.
вокруг 1.1 ‘близко и со всех сторон’: Вокруг было тихо.
вокруг 1.2 ‘в непосредственном окружении’: Вокруг не было никого, 
кто мог бы служить ему примером.
II, ПРЕДЛОГ с РОД.
вокруг 2.1 ‘близко и со всех сторон от А2’: Вокруг него никого не 
было.
вокруг 2.2 ‘в пределах личной сферы лица А2’: Вокруг нее всегда 
было шумно.
вокруг 2.3 ‘по поводу А2’: Разговоры велись вокруг приближаю-
щихся выборов.

I, НАРЕЧ.
вокруг 1.1
Вокруг собралось много людей; Вокруг была полная темнота; 
Я поглядывал вокруг на осенние деревья и старался рассла-
биться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вокруг ‘Ситуация А1 имеет место в простран-
стве, расположенном со всех сторон от пространственного ори-
ентира, говорящего или наблюдателя’ [тяготеет к использова-
нию в ситуации непосредственного зрительного восприятия].

 Коннотации: близость.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно относится ко всему предложению 
и тогда стоит в начале предложения и отделяется от остальной 
его части паузой: Вокруг шумели деревья.

 Вокруг была тьма клюквы – еще не дозревшие краснобокие 
ягоды густо обсыпали каждую кочку (В. Быков). Звуки [музы-

ки] наполняли всё пространство вокруг, раскачивая ветки 
деревьев и пригибая траву (А. Варламов). Корытин мурлыкал, 
Катерина слушала и глядела на брата, порою переводя взгляд 
на дымную от поземки дорогу, на белый простор впереди и 
вокруг (Б. Екимов). Андрей поднялся с дивана, помотал голо-
вой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. 
Колеса больше не стучали (В. Пелевин). Обошел дом вокруг – 
никого не встретил (Ю. Коваль). На стенах висело множе-
ство групповых фотографий: боровская школа, коллок-
виумы разных лет. Бор в центре, вокруг его ученики и коллеги 
(Д. Гранин).
СИН: кругом, устар. окрест; АНА: рядом; близко; поблизости; 
неподалеку.
вокруг 1.2
Все вокруг обсуждали новый фильм про собаку; Вокруг все 
женились и выходили замуж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В пределах личной сферы говорящего или на-
блюдателя или в непосредственной близости от говорящего 
или наблюдателя’ [по коннотации близости].

 Видя вокруг людей образованных и блестящих, сам себе 
казался ничтожным и неинтересным (Е. Михайлов). Себя 
он доверчиво ощущал непохожим на других, как будто на-
гражденным, и, замечая вокруг людей с недостатками, уму-
дрялся их жалеть (О. Павлов). И выходило из этих разгово-
ров, что слишком мало счастья и благополучия вокруг, что 
печальна жизнь, всё больше в ней горестей, болезней, бед и 
смертей (А. Варламов). А вокруг было много прекрасных 
женщин (Е. Гришковец). Во-первых, под рукой у Робинзона 
была тьма-тьмущая природных стройматериалов, во-
вторых, он мог выбрать для дома любое место, в-третьих, 
вокруг совсем не было людей и никто ему не мешал (А. Сла-
повский).
СИН: кругом, рядом; АНА: близко; вблизи.
II, ПРЕДЛОГ с РОД.
вокруг 2.1
Вокруг лампы вились бабочки; Вокруг палатки шумел лес; 
Мы уселись вокруг большого стола; Луна вращается вокруг 
Земли.
ЗНАЧЕНИЕ. Вводит указание на пространственный ориен-
тир, со всех сторон от которого имеет место ориентируемая 
ситуация.

 Вокруг его босой ноги обвивалась огромная черная змея 
(А. Геласимов). Так он возмужал, загорел и просолился, плавая 
вокруг острова (А. Дорофеев). Часть стены возле окна была 
черной, паленой, обои вокруг пятна вывернулись угольными 
лепестками – должно быть, когда-то по неведомой мне при-
чине загорелась занавеска (А. Волос). Войдя в середину табу-
на лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гри-
вы, похлопывал по шеям (В. Астафьев).
АНА: около.
вокруг 2.2
Вокруг него не осталось приятелей, не поступивших в инсти-
туты; Вокруг нее роились поклонники.
ЗНАЧЕНИЕ. Вводит указание на лицо А2, в пределах личной 
сферы которого имеет место описываемая ситуация.

 Вокруг Ирины были такие же пораженцы, как она. Это 
уравнивало и успокаивало (В. Токарева). Настало время, ког-
да людей вокруг него становилось всё меньше, а порою они и 
вовсе исчезали, особенно из числа друзей, сослуживцев; оди-
ночество разрасталось (В. Быков). Оказывается, то, что 
говорится и делается вокруг тебя в нежном возрасте, выучи-
вается само собой (Э. Лимонов).
СИН: около.
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вокруг 2.3
Дискуссия велась вокруг проблемы миграции; Главные споры 
возникли вокруг вопроса о кандидатуре председателя.
ЗНАЧЕНИЕ. Вводит указание на тему А2, которая активно 
обсуждается.

 Лет в девятнадцать она [Вика] собралась выходить за-
муж. Вокруг этого много чего было говорено, но потом всё 
расстроилось (А. Волос). Газета, поднявшая шум вокруг не-
признанного изобретателя Ланкина и в шуме этом создавшая 
общественную комиссию, своего представителя в совхоз «Бо-
рец» так и не послала – тот внезапно заболел (А. Азольский). 
Кровавая борьба развернулась вокруг, казалось, невинного для 
идеологии вопроса – существует ли ген, какова природа на-
следственности? (Д. Гранин).
СИН: о, про, по поводу.
◊ Вокруг света см. СВЕТ; (ходить) вокруг да около ‘обходя 
самое важное в обсуждаемой теме’: Да что вы всё вокруг да 
около / – да спрашивайте напрямик (В. Высоцкий); Обвести 
вокруг пальца см. ПА́ЛЕЦ. [О. Б.]

ВОЛ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а́.
Вол лениво тянул тяжело груженную повозку; Пора было 
запрягать волов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кастрированный бык, используемый как тя-
гловое животное при сельскохозяйственных работах и при 
перевозке грузов’.

 Коннотации: сила [Силен, как вол], способность много ра-
ботать [Пашет как вол].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рабочий вол; стадо волов; запрягать <рас-
прягать> вола; погонять волов; пахать на волах; ездить на 
волах; Волы с трудом тянули повозку в гору.

 Он был как зубр среди медлительных волов, среди домаш-
него стада; зверь эпохи двадцатых годов, о которой они 
знали меньше, чем о декабристах (Д. Гранин). Артиллерия 
к этому дню прошла половину мучительно трудного пути, 
на котором замертво падали волы, а у людей от невероят-
ного напряжения шла кровь из ушей и горла (Б. Васильев). 
Мы его за тупость да за упрямство тамбовским волом всег-
да звали (Е. Попов). Затем он переставил сумку на колени 
Нумердышева, ему нести эту поклажу. Тот вздохнул с по-
корностью рабочего вола (А. Троицкий). Тарахтели трак-
тора и сыто мычали волы, рыхлящие землю плугами (Е. Ха-
ецкая). Наконец, он как-то изловчился и вывернул морду 
одного из волов в сторону дороги. Волы с той же спокойной 
тупостью круто повернули, едва не опрокинув розвальни 
(Ю. Нагибин).
ДЕР: воловий.
◊ Работать <пахать> как вол ‘много и тяжело работать’: 
Мы работаем как волы и получаем копейки (В. Валеева); Она 
пахала в школе как вол, потому что ему [мужу] все эти годы 
не давали работать (И. Полянская); Вола вертеть <кру-
тить> ‘уклоняться от ответа’: Что мы будем вола вертеть, 
все же понятно. Учти, я таким откровенным редко бываю 
(А. Слаповский). [О. Б.]

ВОЛЕВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
волевой 1
Волевое усилие; волевой порыв; волевой импульс.
ЗНАЧЕНИЕ. От воля 1.

 Желание поесть было настолько сильным, что мне стоило 
волевого усилия подавить соблазн и не похитить на обще-
ственной кухне чью-нибудь кастрюльку с недоварившейся 
кашей (В. Слипенчук). Любовь – это тоже волевой акт. Дай-

те себе приказ – и вы влюбитесь! (Е. и В. Гордеевы). Мама 
скажет: «Отец не дожил... Ох, был бы рад...» И тут, несмо-
тря на всю волевую подготовку к этому моменту, больно 
стиснет сердце (Е. Маркова). – Психопатия, – мягко перебил 
его Гош, – это нарушение взаимоотношений чувственных и 
волевых свойств при сохранности интеллекта (О. Дивов). 
В преодолении этого стресса сказались выдающиеся волевые 
качества Маринеско (А. Крон).
волевой 2.1
Волевой человек; волевая натура.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий сильной волей’ [о человеке].

 И тут Марицкий оказался кстати, ибо, как все волевые, 
нетерпеливые и лишенные узды традиций начальники, скло-
нялся к тирании (В. Валеева). Мать Чиграшова, писаная кра-
савица, уже к семнадцати годам разобралась что к чему и, 
будучи особой волевой, решила любой ценой выбиться из от-
верженного сословия, к которому она имела несчастье при-
надлежать (С. Гандлевский). Раиса Зыбина оказалась волевой 
девушкой и тихо, но настойчиво захватила Вениамина (Э. Ли-
монов). Безошибочно угадал решительный, волевой характер 
этого человека, обостренное чувство собственного достоин-
ства (А. Савельев).
СИН: с характером, прост. хара́ктерный, ≈ (у кого-л.) же-
лезная воля; АНА: сильный; решительный; АНТ: безвольный, 
слабый.
волевой 2.2
Волевое лицо; волевой подбородок; волевой рот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который бывает у волевого 2.1 чело-
века’.

 Тяжелое, крупное, волевое лицо с янтарными, пронзи-
тельными, немигающими глазами (И. Грекова). Дочь сжи-
мала трубку в сильном волевом кулаке и раздраженно, зло 
выговаривала невидимому собеседнику (А. Проханов). Под-
бородок, достаточно твердый, чтобы быть волевым, но 
при этом не портить благородный овал лица (Е. Прошкин). 
Волевая складка между нижней губой и подбородком... 
(В. Громов).
АНА: сильный, решительный; АНТ: безвольный.
◊ Волевое решение см. РЕШЕ́НИЕ. [О. Б.]

ВО́ЛЕЙ-НЕВО́ЛЕЙ, НАРЕЧ.
Пошел дождь, и волей-неволей пришлось остаться дома; 
Стенка была тонкой, волей-неволей он слышал, что говорят 
в соседней комнате.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что приходится делать А1, часто вопреки 
своему желанию или не имея желания делать А1’.

 Так продолжалось до глубокой ночи, когда они волей-
неволей предлагали Чагину остаться и в полуметре от своей 
кровати стелили для него раскладушку (В. Шаров). Ломакин 
владел всем понемногу на пристойном уровне – волей-неволей 
овладеешь, днюя-ночуя на съемочной площадке (А. Измайлов). 
Мест не было, и все волей-неволей замечали свободный сто-
лик, стоящий в уголке, за который официанты никого не са-
жали (Ю. Коваль). Петька, конечно, был вредным, но так как 
кроме него у нас во дворе в то время не было мальчишек, то 
приходилось волей-неволей с ним ладить (Ю. Нечипоренко). 
От разговоров о защитниках, кассациях, обжалований не-
куда было деться, и мы волей-неволей следили за развитием 
дела (Ф. Искандер). Мне волей-неволей придется коснуться 
темы весьма печальной (М. Ардов).
СИН: хочешь не хочешь, разг. воленс-ноленс; уход. разг. воленс-
неволенс; АНА: поневоле; невольно; вынужденно; как ни кру-
тись; как там ни крути. [О. Б.]
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ВОЛК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН во́лки, волко́в.
Волки воют на луну; Здесь водятся волки; Волк загрыз двух 
овец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хищное агрессивное животное, живущее в стае, 
похожее на крупную собаку, серого цвета’.

 1. Самка называется волчица или волчиха, детеныш назы-
вается волчонок.
2. Образные употребления применительно к агрессивным 
безжалостным людям: Отчаяние опять захлестывало его, и 
он снова становился самим собой: нелюдимым, беспричинно 
жестоким волком (А. Лиханов).
3. Коннотации: жестокость [Человек человеку волк], прожорли-
вость [волчий аппетит; голодный как волк; волком набросился 
на еду].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Матерый волк; серый волк; голодный волк; 
одинокий волк [см. тж ◊], волк-одиночка; затравленный волк; 
степной волк; стая волков; охота на волков; Волк зарезал 
ягненка; Волк задрал корову; Волки напали на обоз.

 Волки окружили людей со всех сторон и кусали брыкав-
шихся лошадей (А. Варламов). А тут еще объявились нена-
шенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежа-
ли (Б. Екимов). Волки рыскали преимущественно по окраинам 
и перелескам, ближе к полям, где паслась домашняя жив-
ность (В. Быков). Десять лет не видали волчьего следа, и 
вдруг волк объявился (Ю. Коваль). Так охотники травят вол-
ка, / Зажимая в тиски облав (С. Есенин). Машина останови-
лась, завизжала проволока, и к машине не торопясь подошла 
и остановилась огромная серая собака, похожая на волка 
(Ю. Домбровский).
СИН: серый; ДЕР: волчок, волчара; волчий; по-волчьи.
◊ Морской волк ‘опытный моряк’: Это были просоленные на-
сквозь морские волки, «королевские пираты», в обязанность 
которых входили завоевание и грабеж новых земель для ан-
глийской короны (В. Карцев); лагерный волк ‘опытный заклю-
ченный’: Старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок 
третьему году уже двенадцать лет (А. Солженицын); одино-
кий волк ‘человек, не доверяющий никому и не вступающий в 
контакт с другими людьми’: Я перестал быть одиноким вол-
ком, приобщился к привычкам литературного социума своего 
времени (А. Ким); волк в овечьей шкуре ‘жестокий человек, 
притворяющийся добрым’: [О. Ефремов] прекрасно сыграл 
сцену, но, увидев его в роли Деточкина на экране, наш худож-
ник Борис Немечек сказал: «Товарищи, это же волк в овечьей 
шкуре!» (Э. Рязанов); книжн. (час) между <меж> волком и 
собакой ‘сумерки’: Меж волком и собакой освещение не слиш-
ком выдает мои ботинки и помятость брюк (В. Маканин); 
волком выть (взвыть) ‘выражать (выразить) отчаяние’: Все 
в его жизни, что не касалось работы, вдруг показалось ему 
таким убогим, что хоть волком вой (А. Берсенева); смотреть 
<глядеть> волком ‘смотреть злобно’: Местное начальство 
волком смотрит, прокурор отшвыривает обвинительные 
заключения, по сущим пустякам отправляя дела на доследова-
ние (А. Азольский); Волка ноги кормят ‘Человек должен ак-
тивно действовать, чтобы достичь своей цели’: Чтобы хорошо 
торговать, надо побегать. Волка ноги кормят (А. Кузнецов); 
разг. сниж. Тамбовский <брянский> волк тебе товарищ ‘воз-
ражение на обращение «товарищ», выражающее неодобрение 
личности обращающегося и установление дистанции в обще-
нии с ним’: – И это говоришь мне ты! Ты, товарищ по не-
счастью! – Тамбовский волк тебе товарищ! – заорал Кулакин 
(Митьки); Отольются волку овечьи <кошке мышкины> сле-
зы см. СЛЁЗЫ; С волками жить – по-волчьи выть ‘Живя в 
плохом обществе или среди плохих людей, человек вынужден 

приспосабливать свое поведение к их нравам’: Подписывая 
наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой 
экономической политике. С волками жить – по-волчьи выть 
(В. Катаев); И волки сыты, и овцы целы ‘В результате усилий, 
предпринятых в ситуации несовместимости интересов двух 
сторон, удовлетворены обе стороны’: Но государь надеялся, 
по своему обыкновению, примирить непримиримое, сделать 
так, чтоб и овцы были целы и волки сыты (Д. Мережковский); 
Волков бояться – в лес не ходить ‘Если человек считает нуж-
ным делать что-л., он должен это делать, несмотря на риск’: 
Конечно, есть риск не преодолеть пятипроцентный барьер и 
остаться вообще без депутатских мест, но «волков бояться – 
в лес не ходить...» («Труд-7», 30.09.2003); Работа не волк – 
в лес не убежит см. РАБО́ТА; Как <сколько> волка ни корми, 
он все в лес смотрит ‘Невозможно заставить человека делать 
то, что противоречит его природе, даже делая ему много до-
бра’: Мы встретили его с распростертыми объятиями, но, 
как говорится, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит 
(В. Войнович). [О. Б.]

ВОЛНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы ́, ВИН волну́, МН во́лны, волн, 
волна́м и во́лнам.
волна 1.1 ‘водяной вал’: волны прибоя.
волна 1.2, необиходн. ‘колеблющиеся злаки’: волны гречихи.
волна 1.3, перен. ‘объекты, перемещающиеся крупными порциями’: 
волны перелетных птиц.
волна 2 ‘объекты, имеющие форму волны 1.1’: волна темных волос.
волна 3, необиходн. ‘проявление чувства или состояния’: волна страха.
волна 4.1, физ. ‘колебательная форма распространения энергии’: 
световые волны.
волна 4.2 ‘волна 4.1 для передачи информации’: на длинных волнах.

волна 1.1
Волны накатывались на песок; Волны плещут о сваи; Оче-
редная волна выбросила на берег комок водорослей; Катер 
зарылся носом в волну; Пароход качало на волнах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Водяной вал, образуемый колебательными дви-
жениями большой водной поверхности, обычно из-за ветра, и 
зрительно воспринимаемый как перемещающийся в опреде-
ленном направлении’.

 1. Метонимические употребления применительно к ситуации 
большого количества волн в форме ИМ ЕД и в конструкции в 
ВИН: В такую волну нельзя выходить в открытое море.
2. Коннотации: перемещение, которое нельзя остановить: Инка 
возвращалась домой в час пик, а людские волны шумели вокруг 
нее, захлестывали, сносили с пути (Улья Нова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В волнах; на волне; морская волна; мо-
гучие волны; штормовая волна; приливная волна; длинные 
<короткие> волны; стоячая волна порога; гребень волны; 
цвета морской волны; качаться на волнах; развернуть лодку 
носом к волне; Идет волна; Катятся волны; Волны набегают 
<накатываются> на берег; Волна захлестнула палубу; Вол-
ны перекатывались через палубу; Волной его смыло за борт; 
Катер разрезал волны.

 Рыболовы облепили берег, уставясь на неподвижные по-
плавки, потом накатила волна от пароходика (А. Азольский). 
Море было еще холодное, и от ветра, срывавшего белые гре-
бешки волн, синели лица (Г. Бакланов). Я медленно-медленно 
поднял ружье, которое стало жарким, и не видел уже ничего – 
только селезень покачивается на волне... (Ю. Коваль). Вот и 
шли они по самому-самому взморью, по влажной и мерцающей 
полосе его, и маленькие волны все время обдавали их ноги 
(Ю. Домбровский). И тут неожиданно огромная волна на-
крыла меня с головой, несколько раз перевернула и со страшной 
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скоростью понесла под водой к берегу (М. Панин). Танкер «Лу-
чегорск» [...] принял этот сигнал и смог, несмотря на волны 
высотой 7–8 метров, взять на свой борт людей, бывших на 
волоске от смерти («Транспорт России», 20.05.2002).
СИН: вал, цунами, рябь, зыбь, бурун; АНА: барашки; шторм; 
буря; ДЕР: волнение; волноваться.
волна 1.2, преим. в форме МН; перен.
Волны ржи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Злаки А1 или иные массы гибких объектов А1, 
колеблющиеся от ветра, образуя как бы волны 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волны ковыля.
 • КАКИЕ: пшеничные волны.

 Толпа гудела [...], высыпая из леса на огромное пологое поле, 
волнами льна сбегающее к черному бору (А. Дмитриев). Ар-
хеологи, ведущие рядом раскопки, приходили сюда [...] осенью 
полюбоваться золотыми волнами пшеницы, набегавшими на 
покатый холм (Уппсальский корпус). Сосны на сопках уходи-
ли вдаль теряющими цвет волнами – от табачно-зеленого к 
сизому (М. Веллер). Хан [...] кивнул за окно, где плыло беско-
нечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли 
волны от ветра (В. Пелевин).
волна 1.3, перен.
Волна беженцев; вторая волна эмиграции; Взрывной волной 
выбило стекла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество объектов А1 или масса 
летучей субстанции А1, перемещающиеся в определенном на-
правлении отдельными крупными порциями’ [по коннотации 
неудержимого перемещения в определенном направлении].

 Образные употребления применительно к звукам, пото-
кам информации или ситуациям: Я чувствовал некоторое 
артистическое удовлетворение оттого, что волны хохота 
усиливались, когда я дергал за ручку, вздымающую хвост ло-
шади (Ф. Искандер); Молва о нем покатилась широкой волной 
(В. Катаев); Юра помнил, как однажды прокатилась по всему 
Приморью волна народного гнева, когда из Москвы почему-то 
запретили сдуру этот правый руль (А. Берсенева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волна горелого запаха.
 • КАКОЙ: воздушная волна.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мощная волна; Накатила волна притор-
ного запаха; Накрыло взрывной волной.

 В небесах было просторно, прощальные голоса перелетных 
птиц еще не оглашали небеса, лишь воронье волнами накаты-
вало на поля (В. Астафьев). 15 марта шестьсот бомбардиров-
щиков – «летающих крепостей» несколькими волнами обру-
шились на этот город, превратив его в развалины (Д. Гранин). 
Турок в нашем городке много – три волны: приглашенные по-
сле войны восстанавливать разрушенную Германию, их дети 
и родственники, и, наконец, курды, как беженцы, политэми-
гранты по квоте ООН (Г. Николаев). Раскаленный асфальт 
двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере 
было даже прохладней, чем на улице (В. Шаламов). Густые 
волны дыма поплыли над почвой (Л. Петрушевская). Дама пол-
ной рукой всколыхнула воздух, нагнетая густую волну при-
торных духов (С. Каледин).
СИН: поток, вал; АНА: порция.
волна 2
Волна густых волос; волна оборонительного вала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1, имеющий форму волны 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волны энцефалограммы.
 • КАКОЙ: кремовые волны (на торте).

 Август с приятным удивлением смотрел на московскую 
Венеру, – две пепельно-русых волны на склоненной голове, [...] 
немного цветов в волосах и на платье (А. Н. Толстой). У отца 
очень современная [...] прическа, крупной волной темные во-
лосы над лбом, темная куртка распахнута, обнажая краси-
вую шею (Э. Лимонов). [У собаки] рыжая блестящая, волнами 
шерсть, длинная, с навесом (Б. Екимов). Показывали женщи-
не мышь или крысу: энцефалограмма сразу же отзывалась на 
это характерным скачком и серией замирающих волн (И. Гре-
кова). Утром на месте свечи горбилась на блюдце восковая 
лужа с обугленным фитилем в застывших парафиновых вол-
нах (Д. Рубина).
ДЕР: волнистость; волнистый, волнообразный.
волна 3, необиходн.
Его захлестнула обжигающая волна ненависти; Волна вос-
торга поднялась в груди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неожиданное и сильное проявление чувства или 
состояния А1’ [по коннотации силы и неудержимого пере-
мещения].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волна отваги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Волна ужаса поднялась <накатила>; Вол-
на ярости захлестывала сознание.

 Марина вдруг почувствовала накатывающую на сердце 
волну новой, еще более гулкой тревоги (В. Астафьев). Багровая 
волна ярости захлестнула мне голову – расколошматить к 
чертовой матери! (Ф. Искандер). У Глебова все время сжи-
малось сердце и холод прокатывался волной внутри тела 
(Ю. Трифонов).
СИН: вал; АНА: приступ.
волна 4.1, физ.
Звуковые волны, электромагнитные волны, сейсмические вол-
ны; тепловые волны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Колебательная форма распространения энер-
гии А1 в физической среде, характеризующаяся длиной или 
частотой А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: световые волны; волна длиной 92 см.
А2 • ИМ: волна 20 Гц; волна 102 м.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длина волны; частота волны.

 Электромагнитные волны проходят в воздухе, изменяют-
ся в ящике, складываются в звуки и изображение (М. Веллер). 
Чем вам не угодил синий свет? – Хотя бы тем, что у него 
длина волны короткая, а кванты большие (А. Солженицын). 
Подвал должен быть устроен под всем домом, так как он 
перехватывает сейсмические волны (Ю. Домбровский). Ра-
диоволны – периодические изменения напряженностей элек-
трического и магнитного полей, видимый свет – тоже элек-
тромагнитные колебания, только с несколько иными длиной 
волн и частотой (Уппсальский корпус).
ДЕР: радиоволна.
волна 4.2
На коротких <на длинных> волнах; Настраиваться на волну 
108 м; Передача ведется на волне 91,2 м.
ЗНАЧЕНИЕ. Волна А1 А2 ‘Волна 4.1 определенной длины А1, 
используемая передатчиком А2 для передачи по радио или 
телевидению информации на расстояние’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (на) волне 19 метров.
 • КАКАЯ: короткая волна [обычно в форме МН: ме-

тровые волны]; волна длиной 102 м; волна с частотой 
20 Гц.

А2 • РОД: волна радиостанции «Радонеж».



ВОЛНА 230 ВОЛНИСТЫЙ

 Образные употребления: Словно они на твою волну как-то 
настраиваются – и в следующий раз ты их еще лучше чуешь, 
еще больше боишься (Д. Глуховский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести передачи на коротких волнах; 
транслировать музыку на средних волнах; настраиваться на 
определенную волну; ловить волну радостанции «Классика»; 
глушить короткие волны.

 Здесь в деревне почему-то лучше ловились короткие волны, 
и по странной иронии с годами всех остальных забивало радио 
«Свобода» (А. Варламов). Реклама панадола не может поя-
виться на волнах «Говорит Москва» («Рекламный мир», 
30.03.2000). [Межпланетную] связь, вероятнее всего, будут 
пытаться установить на волне 21 см. [...] Это длина волны 
радиолинии водорода (И. Шкловский). Я имел возможность 
ловить станции на волнах 19, 16 и 13 метров, где глушилок 
почти не было и качество записи получалось отличное 
(А. Козлов). Контур, настроенный на длину волны 2350 м, 
состоит из плоского конденсатора и катушки индуктивно-
стью 2 мГн (Сборник задач по физике).
СИН: частота.
◊ Гнать волну ‘проявлять неуместную активность’: Подса-
живается в столовой к Николаю товарищ из органов и [...] 
вполголоса говорит: «Ты, Коль, волну не гони. Это наши за то-
бой ходят...» (А. Попов); новая волна ‘качественно отличное 
от предыдущих направление в области искусства или науки’: 
Демилле немного опоздал, новая волна в искусстве состояла 
из поколения, родившегося в начале тридцатых; звезда новой 
волны. [О. Б.]

ВОЛНЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
волнение 1
На море волнение; Сильное волнение помешало продолжить 
операцию по спасению дайверов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наличие достаточно сильных волн на водной 
поверхности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волнение моря.
 • ГДЕ: волнение на озере <в заливе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшое <сильное, слабое> волнение; 
Началось <поднялось> волнение; Волнение утихло.

 Волнение моря три балла, глубина – три тысячи пятьсот 
метров (М. Панин). В один из рейсов древнее судно, загружен-
ное, как говорится, под завязку, не выдержало небольшого 
волнения на море и спокойненько отправилось в царство Не-
птуна (В. Доценко). Даже при небольшом волнении вода в 
заливе становится мутной («Труд», 17.05. 2005). Начинает 
качаться плавбаза. На море поднимается волнение (А. Гла-
дилин).
СИН: волна, зыбь, шторм; АНА: буря; АНТ: штиль.
волнение 2
Дрожать от волнения; Волнение не давало ей уснуть; Не мог-
ла его слушать без волнения; Замерев от волнения, он следил 
за ней; От волнения или спешки она все роняла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возбужденное состояние, при котором человек 
А1 может частично потерять контроль над своим поведением, 
вызванное тем, что он не знает что-то важное о ситуации А2, 
которая касается его или близкого ему человека, считая, что 
она может в ближайшее время измениться к лучшему или 
худшему’ [по аналогии – о животных: Одинокая коза спокойно 
паслась, не проявляя никакого волнения по поводу отсутствия 
стада (Ф. Искандер)].

 Расширенные употребления применительно к состоянию 
восторга при восприятии произведений искусства: Она сы-

грала на рояле несколько прелюдов Рахманинова, которые я 
не могу слушать без волнения (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волнение учителя.
 • КАКОЕ: материнское волнение.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: волнение из-за предстоящего 

экзамена; волнение за сына.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <страшное> волнение; радостное 
волнение; творческое волнение; волнение из разряда приятных; 
от волнения; в волнении; с волнением, без волнения; справить-
ся с волнением; избегать волнений; задыхаться <заикаться, 
дрожать> от волнения; стараться не выдать своего волне-
ния; Голос перехватило от волнения.

 Паром все приближался и приближался, и я чувствовал 
волнение не только оттого, что предстояло перейти в него 
(Ф. Искандер). Но не было у меня уже ни душевного трепета, 
ни волнения оттого, что она находилась рядом (Б. Левин). 
Стоя у окна, Вера чувствовала, как волнение за Бориса спле-
тается с волнением за дочь (Р. Гуль). Страх ни при чем, я 
думал бы не о себе, я свое пожил, но от волнения за Фимочку 
мой организм, конечно, мог бы дать и сбой (А. Дмитриев). 
Наше волнение отражается на степени влажности кожи, 
меняет электрическую проводимость (И. Ефимов). Вcе-таки 
он был человеком умным и сперва усилием воли подавил есте-
ственное в его положении волнение, а затем стал размыш-
лять (В. Быков).
СИН: треволнения, переживания; АНА: беспокойство, тре-
вога; возбуждение, взбудораженность; мучения (из-за неиз-
вестности); ДЕР: волнительный.
волнение 3, преим. в форме МН.
Начались волнения на крупных заводах; Когда начались волне-
ния в столице, власти растерялись; Можно предсказать воз-
можность техногенных катастроф, вероятность народных 
волнений и «рельсовых войн».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Массовое открытое выражение людьми А1 не-
довольства ситуацией А2 и властями’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • среди РОД: волнения среди ссыльных.
 • КАКИЕ: крестьянские волнения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Студенческие волнения; в дни волнений в 
Новочеркасске.

 Я уезжал в Россию, где предвиделись тогда большие вол-
нения и демонстрации (Э. Лимонов). Обстановка нормаль-
ная. Народных волнений нет. Оппозиция немногочисленна, 
можно разогнать взводом спецназа (М. Панин). Я посмо-
трел – дело ясное: чистая пятьдесят восемь, десять, часть 
вторая, «антисоветская агитация с использованием религи-
озных предрассудков, приведшая к народным волнениям», – 
десятка или вышка (Ю. Домбровский). А первыми ласточ-
ками стали волнения молодежи в столице Татарстана, 
когда казанские студенты [...] вдруг среди бела дня пере-
крыли железную дорогу поезду Казань – Москва (В. Мака-
нин). Волнения переходят в акции гражданского неповино-
вения. Правительство вынуждено принять жесткие 
репрессивные меры (В. Левашов).
СИН: беспорядки, протесты, акции гражданского неповино-
вения; АНА: восстание; мятеж; бунт; стачка, забастовка; 
переворот, революция. [О. Б.]

ВОЛНИ́СТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -и́ст, -а, СРАВН -ее.
Волнистые волосы; волнистый песок; Сквозь волнистое стек-
ло можно было рассмотреть только темный силуэт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий форму волны’.
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 Был только волнистый песок, разноцветная галька да какая-
то пустячная тонкая черно-зеленая водоросль металась туда 
и сюда (Ю. Домбровский). Был снег волнист, окольный путь – 
извилист, / И каждый шаг готовил им сюрприз (Б. Пастернак). 
Над ним вздымалась белоснежная гора с длинной волнистой 
вершиной и великолепным изгибом склона (М. Тарковский). 
«Памяти Гаршина», – написал он сверху и подчеркнул по обык-
новению волнистой чертой (Д. Быков). Запищал какой-то ма-
ленький телевизор с темным экранчиком, по которому вместо 
волнистых зеленых линий побежали прямые, чем и произвели 
переполох в нашем вертолете (В. Кунин).
СИН: извилистый, зигзагообразный, изогнутый, изгибаю-
щийся, АНА: вьющийся [о волосах], кудрявый [о волосах]; 
холмистый [о рельефе местности]; ДЕР: волнисто.
◊ Волнистый попугай см. ПОПУГА́Й. [О. Б.]

ВОЛНОВА́ТЬ, ГЛАГ; -у́ю, -у́ет; НЕСОВ; СОВ взволнова́ть.
волновать 1
Голос певицы волновал слушателей; Меня волнует, что обо 
мне подумают; Это никого не волнует.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волнует А2 ‘Явление А1 является причиной 
того, что человек А2 находится в тревожном или возбужден-
ном состоянии’ [по аналогии о животных].

 1. Метонимические употребления со словами душа, мысли, 
воображение и т. п. в роли А2: Песня волнует душу; Рубашка 
эта волновала его воображение чрезвычайно сильно (В. Ак-
сенов); Раскольников оттого волнует нашу мысль, что он 
привлекателен (В. Розанов); Тяжелое предчувствие волновало 
мою душу (М. Ю. Лермонтов).
2. Разговорные употребления в форме НАСТ в отрицатель-
ных предложениях со сдвигом к значению ‘не интересует’: 
Меня это вообще не волнует!; Тебя, я вижу, это совсем не 
волнует!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вопрос <проблема> (меня) волнует.
 • что ПРЕДЛ: (Меня) волнует, что он до сих пор не по-

звонил.
 • ВОПР: (Его) волнует, что подумает отец.
А2 • ВИН: волновать мать; волновать зрителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, сильно, очень, страш-
но> волновать, волновать до неприличия <до глубины души>, 
волновать до слез; зря <напрасно> волновать; Его взгляды 
<прикосновения> волнуют.

 Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали, 
почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд (М. Булгаков). Го-
рячих собак старые чибисы [...] волнуют, но их легко разогнать 
выстрелами (М. Пришвин). О деле отца Лева говорил спокой-
но, но я понимал, что оно его волнует (А. Рыбаков). О, что это 
были за стихи! Они волновали, вселяли мужество, уверенность 
(В. Войнович). Журналист был лауреатом одной из мировых 
литературных премий, и его арест страшно взволновал весь 
мир (Ю. Домбровский). Пока я ходила на прослушивания в кон-
серваторию, [...] никому не говорила об этом дома – зачем 
раньше времени волновать близких (И. Архипова).
СИН: беспокоить, тревожить; АНА: возбуждать; заботить; 
трогать; будоражить; интересовать; КОНВ: волноваться; 
АНТ: успокаивать; ДЕР: волнующий, книжн. волнительный.
волновать 2, наррат.
Слегка волновать; Ветер волнует поверхность воды <водную 
гладь>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волнует А2 ‘Явление А1 является причиной 
того, что поверхность большого водного объекта А2 находится 
в состоянии колебательного движения’.

 Расширенные употребления применительно к густой массе 
гибких растений в роли А2: Ветер волнует хлеба на нивах 
(В. Короленко); Изредка легкое дуновение ветра волновало 
ковыль серебристыми струями (А. К. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер волнует (море).
А2 • ВИН: волновать море.

 Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной 
рябью по огромным волнам (А. Н. Толстой). Ветер рябил и 
морщил, волновал широкую серую гладь реки Оккервиль (Т. Тол-
стая).
АНА: колебать; качать; КОНВ: волноваться. [А. Л.]

ВОЛНОВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́юсь, -ну́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
волноваться 1
Волноваться перед экзаменом <перед выходом на сцену>; Мы 
так волновались за вас!; Вы зря волнуетесь, с детьми ничего 
не случится.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волнуется из-за А2 ‘Человек А1 испытывает 
интенсивное неприятное чувство, вызванное опасением, что 
с ним в ситуации А2 или с близким ему человеком А2 может 
случиться что-то плохое’.

 Образные употребления: Кровь его сильно волновалась. Он 
чувствовал, что влюблен (В. Соллогуб).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: волноваться за (престарелую) мать.
 • о ПР: волноваться о (раненом) друге.
 • по поводу РОД: волноваться по поводу регистрации.
 • насчет РОД: волноваться насчет работы.
 • из-за РОД: волноваться из-за болезни (детей).
 • ДЕЕПР: волноваться, не зная, что их ждет впереди.
 • что ПРЕДЛ: волноваться, что дети не дождутся ее и 

уедут одни.
 • как бы ПРЕДЛ: волноваться, как бы не опоздать на по-

езд.
 • ПРЕДЛ: Он волновался: предстояло выступать перед 

известными людьми.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, сильно, очень, страшно> 
волноваться; зря <напрасно> волноваться.

 – Ты, Леночка, – хрипловато говорил Турбин, – не волнуйся и 
поджидай меня, я съезжу запишусь и вернусь домой (М. Булга-
ков). Я все это время так волновался за вас... Вы такой дуэлянт, 
вы такой задира! Сто двадцать шесть дуэлей за пять 
лет! (А. и Б. Стругацкие). Скоро Тузик начал волноваться: по-
чему не слышно моего голоса (Ю. Коваль). Голос его дрожал, и, 
как всегда, когда он волновался, грузинский акцент слышался 
очень сильно (А. Рыбаков). Молодая женщина [...] видимо, вол-
новалась, потому что забыла закрыть за собой обе обитые 
черной клеенкой двери (С. Антонов). Мать ужасно волновалась: 
где я, что я, почему пропал так надолго (А. Иличевский).
СИН: беспокоиться, тревожиться; АНА: мучиться; томить-
ся; бояться; опасаться; возбуждаться; нервничать; АНТ: 
успокаиваться; КОНВ: волновать; ДЕР: волнение [душев-
ное волнение]; взволноваться, заволноваться, наволноваться, 
переволноваться, поволноваться, разволноваться.
волноваться 2
Народ волнуется; Зрители в зале начали волноваться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волнуется ‘Большое число людей А1 нахо-
дится в возбужденном состоянии, вызванном ситуацией А2, в 
которой они оказались’ [А2 не выражается].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Толпа волнуется.
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 Толпа волновалась, гудела. – Варшавский вокзал горит, немцы 
подожгли (А. Толстой). Надо только узнать прежде всего, от-
чего волнуются, чего хотят ее [королевы] подданные (Л. Чар-
ская). Огромная, в несколько десятков тысяч человек, толпа 
народу волновалась у Триумфальной арки (В. Войнович). Все 
больше волновались работные люди и крестьяне, переставшие 
подчиняться и платить повинности («Наука и жизнь», 2006).
СИН: роптать, бунтовать; АНТ: успокаиваться; ДЕР: вол-
нение [народные волнения].
волноваться 3, наррат.
Море сильно волнуется; Байкал сегодня волнуется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волнуется ‘По поверхности большого водного 
объекта А1 движутся волны’.

 Расширенные употребления применительно к густой рас-
тительности в роли А1: волнующиеся поля спелой ржи; Когда 
волнуется желтеющая нива (М. Ю. Лермонтов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Река <океан> волнуется.

 Придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит 
лес грозно, волнуется (А. Ремизов). Официант клянется, что 
океан волнуется только в сентябре, потому что происходит 
смена течений и погоды («Нева», 2008). Течение на середине 
заставляет длинные мохнатые водоросли [...] волноваться 
(«Новый мир», 2008). Степь тянется сплошным потоком, 
чуть только волнуется, как крыло парящей птицы (А. Или-
чевский). За окном волновалась Нева. Была она холодна, мало-
прозрачна, изжелта-коричнева («Октябрь», 2010).
АНА: колебаться; качаться; АНТ: быть спокойным; ДЕР: 
волнение (океана). [Ю.А., А.Л.]

ВОЛОКИ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; неодобр.
Из-за волокиты в консульстве не успели получить визу; В суде 
волокита, очередь на годы; Чтобы избежать волокиты, ре-
шили не оформлять командировку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Необоснованно медленное оформление офици-
альных решений или разрешений на действие А1 в учрежде-
нии А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: волокита с оформлением квартиры.
 • КАКАЯ: бумажная волокита.
А2 • в ПР: волокита в канцелярии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бюрократическая <судебная, канцеляр-
ская> волокита; вечная <обычная> волокита; без (всякой) 
волокиты; в банке волокита; Развели волокиту!; Начнется 
бесконечная волокита.

 Без волокиты тот оформил Криворотова разнорабочим в 
свою экспедицию, отбывающую в Душанбе в последних числах 
мая (С. Гандлевский). Сколько бы пришлось после смены фа-
милии потратить времени на бумажную волокиту... (М. Ми-
лованов). Вопрос о даче мог разрешиться только после за-
вершения следственной волокиты (Е. Парнов). Судебное 
решение вторую неделю регистрирую... волокита. Опечаток 
наделали, черт бы их побрал... (А. Волос). – Деньги-то есть, – 
сказал я, – да ведь знаете, какая это волокита: надо просить 
разрешения, выправлять открытый лист, а это очень долгое 
дело (Ю. Домбровский).
АНА: промедление, проволочки, задержка, канитель; бюро-
кратизм; ДЕР: волокитчик. [О. Б.]

ВО́ЛОСЫ, СУЩ; МУЖСК; воло ́с, волоса́м, за́ волосы и за 
во́лосы.
волосы 1, МНОЖ.
Волосы у нее были густые и длинные; седые волосы в бороде.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность нитевидных роговых образова-
ний, растущих на коже человека А1 (в первую очередь – на 
голове)’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волосы ребенка.
 • ПРИТЯЖ: твои волосы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Светлые <темные, русые, седые> воло-
сы; густые <редкие, тонкие> волосы; вьющиеся <кудрявые, 
прямые> волосы; длинные <короткие, стриженые> волосы; 
сухие <жирные> волосы; гладко причесанные <растрепанные, 
взъерошенные> волосы; прядь волос; эпиляция волос; цвет во-
лос; краска для волос; волосы, заплетенные в косы <стянутые 
в пучок>; расчесывать волосы; схватить за́ волосы.

 Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волоса-
ми: долго расчесывал их (В. Маканин). Разговаривая, он нервно 
приглаживал волосы (С. Довлатов). Волосы у него были тем-
ные, блестящие, зачесанные немного набок и такие гладкие, 
будто он только что вылез из речки и причесался (Ю. Трифо-
нов). Крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной гру-
дью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных 
круглых глаз, говорил, беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой 
лысый лоснящийся череп (В. Шаламов). Постепенно пятна от 
детских слез осели на когда-то чистеньком платье Барби, а 
ее чудесные волосы пропитались пылью (Л. Петрушевская). 
Капитан взглянул на часы, скрытые в гуще волос на мускули-
стой руке (М. Гиголашвили).
СИН: обиходн. волос, прост. волосья, волосики, пренебр. во-
лосенки; шевелюра, грива, копна, разг. космы, прост. неодобр. 
патлы, букли, разг. лохмы, кудри, локоны, завитки, завитушки, 
кудряшки, устар. власы, разг. растительность, обиходн. ще-
тина [на лице]; АНА: шерсть, подшерсток; мех, ворс; ДЕР: 
волосатый, безволосый, лысый, разг. волосатик, волосатость, 
мохнатость; разг. сниж. заволосатеть.
волос 2
Снять с рукава волос; луковица волоса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нитевидное роговое образование, растущее на 
коже человека или животного А1’.

 1. Коннотации: тонкость.
2. Образные употребления по коннотации тонкости: Саша это 
понимал и принял тихую, почти не осязаемую, тоньше волоса, 
отчужденность бабушки спокойно (З. Прилепин); Зина, она 
страшно нервная, натура у нее тоньше волоса (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волос человека.
 • ПРИТЯЖ: твой волос.
 • КАКОЙ: конский волос.

 Взял свою свитую из конского волоса удочку и побрел на 
озеро – в его самый дальний конец (В. Быков). Внутри пахло 
сладким одеколоном, паленым волосом и еще чем-то против-
ным (И. Грекова). Сыщик обыскал всю квартиру убитого, не 
нашел ни одного не принадлежащего хозяину следа, с лупой 
обследовал пол и мебель в поисках волоса преступника, не об-
наружил его, на основании чего и заключил: убийца – лысый 
(А. Азольский). Цель их [охранников] жизни была в том, что-
бы чуждое дыхание не пошевелило волоса на его голове, не 
коснулось его (В. Гроссман). Я, когда в пинцет волос попадает, 
чувствую (А. Эппель).
СИН: волосок, волосина, волосище; ДЕР: волосяной (матрас), 
спец. волосной [волосная трещина], власяница.
волос 3, МН нет; обиходн.
Волос у него густой, блестящий; Стрижка под химию всегда 
выполняется бритвой по мокрому волосу (И. Грекова).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Волосы, растущие на голове и теле человека А1’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волос мужчины.
 • ПРИТЯЖ: твой волос.

 Из-под [халата] виднелась волосатая грудь, покрытая, как 
у Исава, густым волосом (А. Ф. Писемский). Бегемот только 
горько развел руками и надел кепку на круглую голову, порос-
шую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть 
(М. Булгаков). Всего в том человеке было с избытком: роста, 
волоса, голоса (Е. Хаецкая). Изабелла, прежде чем запеть, де-
монстративно выдернула заколку, и сиреневая материя опала 
на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками, голову с едва 
отросшим, воронью отливающим волосом (В. Астафьев).
СИН: волосы, прост. волосья, волосики, пренебр. волосенки; 
шевелюра, грива, копна, разг. космы, прост. неодобр. патлы, 
букли, разг. лохмы, вихры, кудри, локоны, завитки, завитушки, 
кудряшки.
◊ На́ волос <на волосок> ‘близко к чему-л.’: Собой он владел 
даже в самых рискованных случаях, когда бывал на волос от 
смерти (Р. Гуль); хоть на ́волос <волосоќ> ‘хотя бы в неболь-
шой степени’: Во всем необходима смелость и твердость: 
уступи я тогда хоть на волос, испугайся воровства или пожа-
ра – ну и кончено! (Н. Д. Телешов); ни на ́волос <волосо́к> ‘ни 
в малейшей степени’: Она сама знала, что изменилась, причем 
не только внешне, а вот окружающие не изменились ни на во-
лос (Ю. Нагибин); до седых волос ‘до пожилого возраста’: На 
Салтовке он бы с таким характером не то что до седых во-
лос не дожил, года бы в живых не продержался (Э. Лимонов); 
притянуть за волосы <за уши> см. ПРИТЯНУ́ТЬ; рвать на 
себе волосы ‘быть в отчаянии’: Впоследствии Комов неодно-
кратно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении 
(А. и Б. Стругацкие); (краснеть) до корней волос ‘очень силь-
но или в полной мере’: Прошли те времена, когда Ирка, чуть 
что, краснела до корней волос и прятала глаза (В. Рыбаков); 
От ногтей пальцев ног до корней волос все больше [...] разли-
валось, как парализующий яд, то самое, почти полузабытое 
проклятое чувство, которое я так ненавидел в себе: страх 
(Е. Евтушенко); Волосы встали (стали, встают) дыбом у 
А1 из-за А2 ‘Человек А1 испытывает ужас или негодование 
из-за ситуации А2’: Расскажу историю, которая с высоты 
прожитых лет выглядит комической, но тогда волосы дыбом 
вставали от ужаса (С. Юрский); Снявши голову, по волосам 
не плачут см. ГОЛОВА́. [О. Б.]

ВОЛОЧИ́ТЬ, ГЛАГ; волочу́, воло́чит и волочи́т, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ волоча́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воло́чен-
ный, -ен, -ена и волочённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР волоча́; НЕ-
СОВ, СОВ нет.
волочить 1
Отец волочил тяжелые санки с книгами; Он слегка волочил 
левую ногу; Корова плелась за ними и волочила по траве ве-
ревку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочит А2 по А3 ‘Человек или животное А1 
перемещает за собой объект А2 или часть А2 своего тела, не 
отрывая их от поверхности А3 и обычно прилагая для пере-
мещения значительные усилия’.

 Расширенное употребление применительно к природным 
явлениям в роли А1: Течение волочило лодку по шершавому 
камню; В Задонье над холмами тянутся синие тучи, волоча 
за собой косые полосы дождя (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: волочить чемодан.
А3 • по ДАТ: волочить по льду.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <с усилием> волочить; воло-
чить за собой; волочить за лямки <за ремень>.

 Красноармейцы волочили на плащ-палатке противотанко-
вые мины вперемешку с буханками хлеба (В. Гроссман). Ухват 
уже брел по мелководью, в одиночку волоча за ремень плот 
(А. Иванов). Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла 
комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась 
до спичек и закурила (А. Солженицын). Увидев мать, лиса из-
дала крик радости и, волоча ножку с капканом, потащилась к 
Шашке со стонами (Л. Петрушевская). Если гусь подранен в 
крыло, он, волоча его, уковыляет на ближнее болото (В. Аста-
фьев). Радиола, захлебнувшись, умолкла. Пары пошли вразброд, 
волоча обрывки серпантинных лент (И. Грекова).
СИН: волочь, нести, тащить, тянуть, уходящ. влечь, устар. 
влачить; ДЕР: волок, волоком; приволакивать, подволаки-
вать.
волочить 2, разг.
Пришлось волочить тяжелый рюкзак с продуктами; Испуган-
ные женщины, волоча детей, бежали в бомбоубежище.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочит А2 по А3 ‘Человек А1 с усилием пере-
мещает тяжелый объект А2 или человека А2, который не мо-
жет или не хочет идти сам или идти достаточно быстро’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: волочить ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом волочить; волочить на себе; 
волочить с собой.

 На кой черт ей вздумалось волочить с собой маринованные 
виноградные листья и бастурму, что, в Москве бастурмы нет, 
полно небось (Г. Маркосян-Каспер). Процессия двинулась к 
машине в следующем порядке: водитель с чемоданом, муж, 
мгновенно ставший торжественно-высокомерным, и мы с 
Иосифом, в хвосте, волоча по тяжелой сумке (Е. Чижова). 
Бойцы сходили вразвалку по шаткой лестнице, волоча на себе 
скарб: патронные ящики, бронежилеты, оружие (А. Михай-
лов). Верочку Сашке пришлось вытаскивать и волочить чуть 
ли не на себе – ей-то снег пришелся как раз по пояс (З. При-
лепин). Она торопливо, волоча за собой внука, ворвалась в 
подъезд и кинулась к лифту (Л. Петрушевская). Мимо, натя-
гивая поводок и волоча за собой Дарью, пронесся Джончик 
(Л. Юзефович).
СИН: волочь, нести, тащить, тянуть; ДЕР: приволочить.
◊ Еле (едва) ноги волочить ‘перемещаться медленно и с тру-
дом из-за усталости или плохого самочувствия’: И за десять 
дней уездился и уходился так, что еле ноги волочил (В. Аста-
фьев). [О. Б.]

ВОЛОЧИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; волочу́сь, воло́чится и волочи́тся, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ волоча́щийся; НЕСОВ, СОВ нет.
волочиться 1.1
За грузовиком волочилась цепь; Подол волочился по пыльной 
земле; Пушистый хвост волочился по снегу; Он подполз бли-
же и ухватил волочащийся по земле повод.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочится по А2: ‘Объект А1 или часть А1 
тела перемещается по поверхности А2, не отрываясь от нее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Хвост волочился (по траве).
А2 • по ДАТ: волочиться по полу.

 За каждой лодкой по дну волочится самодельный трал – 
кошелка на железном обруче (Ф. Искандер). Когда друзья шли 
по коридору, тесемки от галифе волочились следом (С. До-
влатов). Пассажиры опять закричали – самолет тащился, 
волочился, чертил по земле правым крылом – это были душе-
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раздирающие крики... (А. Терехов). Крыса между тем даже 
не прибавила шагу; хвост степенно волочился по асфальту, и 
прохожие уступали дорогу (Н. Климонтович). Стервятник 
был жалок, и его глубоко рассеченное, волочащееся по земле 
крыло казалось траченным молью (И. Грекова).
СИН: волочься, тащиться, тянуться, уходящ. влечься.
волочиться 1.2
Раненые волочились за телегой, держась за бортик и с тру-
дом передвигая ноги; Он хныкал, волочась следом за матерью; 
Я волочилась за братом, боясь потеряться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочится за А2 ‘Человек А1 нехотя или с 
трудом идет за человеком, животным или транспортным сред-
ством А2, как бы волочится 1.1 за ним’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: волочиться за собакой.

 Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за 
руку старшего (А. и Б. Стругацкие). Я продолжал волочиться 
за незнакомцем, все менее понимая, чего я хочу и хочу ли чего 
вообще (Д. Биленкин). Анна волочилась за ним и думала об 
этой учительнице, которую воображала такой же несчаст-
ной и неустроенной, как саму себя (А. Варламов).
СИН: волочься, тащиться, уходящ. влечься; ДЕР: приволо-
читься.
волочиться 2, уходящ.
Волочиться за чужими женами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочится за А2 ‘Мужчина А1 ухаживает за 
женщиной А2, обычно не имея серьезных намерений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: волочиться за хорошенькими женщинами.

 Вон Вышпольский промчался, не может выбрать, за кем 
ему волочиться: за Марусей или за мной? (Н. Галкина). Пы-
талась, конечно, попользоваться книжными правилами – не-
доступность изобразить, занятость, что другие за ней во-
лочатся продемонстрировать... (О. Новикова). Просто вы, 
хитрющий вдовец, волочитесь за мной, вот и плетете про-
стодушной легковерной женщине всякое (М. Шишкин). Да, 
Пушкин волочился за женщинами (С. Довлатов).
СИН: ухаживать, разг. сниж. приволокнуться, разг. сниж. 
кадрить, разг. детск. бегать; АНА: уходящ. преследовать; 
ДЕР: волокита. [О. Б.]

ВОЛО́ЧЬ, ГЛАГ; волоку́, волочёт, волоку́т, ПОВЕЛ волоки́, 
ПРОШ воло́к, волокла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ воло́кший, 
ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ воло-
чённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР несобств. волоча́; НЕСОВ; СОВ нет, 
кроме 2.
волочь 1
Он волок кресло за спинку, как мешок; Лиса волочет по снегу 
глухаря.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочет А2 по А3 ‘Человек или животное 
А1, держа объект А2 за его часть А3 или будучи связан с А2 
с помощью объекта А3, перемещает за собой объект А2 по 
поверхности А4, не отрывая А2 от А4 и обычно прилагая для 
его перемещения значительные усилия’.

 1. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам в роли А1: Аглая [...] вдруг увидела трактор 
ЧТЗ, который, утопая по радиатор в грязи и натужно урча, 
плыл ей навстречу и волок за собой [...] крупногабаритный 
продолговатый предмет (В. Войнович).
2. Суженные употребления применительно к частям тела суще-
ства А1 в роли А2: Лиса волокла по снегу набрякший хвост.

3. Сдвинутые употребления применительно к людям в роли 
А2, которые не могут или не хотят идти сами или идти до-
статочно быстро: Она волокла за руку упирающуюся девочку; 
Два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в 
смокинге, под руки волокут ее к выходу (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: волочь срубленное дерево.
А3 • за ВИН: волочь (кошку) за хвост.
 • на ПР: волочь (ствол) на канате.
А4 • по ПР: волочь по льду (тяжелые сани).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <с усилием> волочь; волочь за 
собой; волочь за лямки <за ремень>, волочь на канате <на 
аркане>.

 Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался 
под тяжестью. – Волоком волоки, – сказал товарищ. – Вниз 
ведь тащить, не вверх (В. Шаламов). Потом что-то начина-
ло позвякивать – это волокли новую рельсу (В. Пелевин). На 
лыжах или пешком они натужно волокли за собой, как соб-
ственные тени, доверху набитые рыбой сани (А. Варламов). 
Всемером мы волочем катамаран по зарослям мимо упавшей 
сосны (А. Иванов).
СИН: волочить; АНА: тащить; тянуть; ДЕР: волок; волоком.
волочь 2, СОВ приволо́чь, разг.
Женщины волокли домой тяжелые сумки с продуктами; Му-
равьи волокли крошки в муравейник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочет А2 ‘Существо А1 с усилием переме-
щает тяжелый объект А2 из места А3 в место А4, держа его в 
руках или на спине’.

 Образные употребления применительно к тяжелой нефи-
зической работе в роли А2: Маленький, болезненного вида 
старичок, которого по объявлению в газете нашла Тамара 
Владиславовна, терпеливо волок на себе всю юридическую 
работу «Аметиста» (П. Акимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: волочь рюкзак.
А3 • ОТКУДА: волочь (продукты) из магазина <с рынка>.
А4 • КУДА: волочь домой <в деревню>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом волочь; волочь на себе.

 Счастливчики, миновавшие таможню, с муравьиной сно-
ровистостью волокут свою кладь вдоль вагонов (А. Волос). 
Вся деревня волокла снедь мешками из областного города 
(А. Солженицын). Цепочку замыкал муравей с огромным яй-
цом. Муравей проседал под тяжестью, но волок, тащил, спо-
тыкаясь и останавливаясь (В. Токарева).
СИН: тащить, тянуть.
волочь 3, разг. сниж.
Она волочет в математике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочет в А2 ‘Человек А1 знает важные свой-
ства объекта А2, достаточные для правильных действий с 
ним’.

 Сдвинутые употребления применительно к владению язы-
ком: Мы говорили о прекрасном! Кстати, они волокут по-
русски (С. Довлатов). Проблема в том, что он не очень-то 
волочет по-английски (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: волочь в моторах.

 Молодка [...] изображала знатока новых видов страхова-
ния, в которых бабуся не слишком волокла (П. Акимов).
СИН: знать, понимать, разбираться, смыслить (в чем-л)., ори-
ентироваться, прост. кумекать; АНА: знать толк. [О. Б.]
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ВОЛО́ЧЬСЯ, ГЛАГ; волоку́сь, волочётся, волоку́тся, ПОВЕЛ 
волоки́сь, ПРОШ воло́кся, волокла́сь, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ 
воло́кшийся, ДЕЕПР несобств. волоча́сь; НЕСОВ; СОВ нет.
волочься 1
Верхушки елок волоклись по снегу; Идти сам он не мог: ноги 
волоклись, голова свисала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочется по А2 ‘Объект А1 или часть тела А1 
перемещается по поверхности А2, не отрываясь от нее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: пояс волочется.
А2 • по ДАТ: волочься по полу.

 Многие на улице носили обноски с чужого плеча, со всех 
свисали мятые больших размеров пиджаки, а невероятной 
ширины брюки волоклись по земле, растрепанные в волосья 
расползшихся ниток (А. Эппель). Как-то неловко вывернулась 
и не шла, волоклась нога, оставляя за собой красную борозду 
(В. Астафьев). В руках у него бредень с крупными грузилами, 
чтобы по дну волокся, а Евдокия Андревна несет ведро, в ко-
торое будет складываться будущий улов из мелких щучек, 
плотвы и окуней... (Д. Липскеров). Порожняя шлюпка воло-
клась сзади и мешала ходу (Б. Житков). Впереди шел трактор, 
за ним волоклась статуя, за ней двигался автокран (В. Вой-
нович).
СИН: волочиться, тащиться; АНА: тянуться.
волочься 2, разг.
Он волокся к озеру, сам не зная зачем; Она волоклась за мате-
рью, боясь отстать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волочется за А2 ‘Человек А1 нехотя или с 
трудом идет в какое-л. место А3 за человеком, животным или 
транспортным средством А2, как бы волочась 1 за ним’.

 Расширенные употребления применительно к транспортно-
му средству в роли А1. В этом случае речь идет о медленном 
перемещении: Трое суток волокся состав, и все по неоглядной 
желтеющей поздним жнивьем земле, пока не привезли его к 
месту назначения (Е. Носов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: волочься за товарищами.
А3 • КУДА: волочься на работу <в магазин, к перекрестку, 

домой>.
 Разморенные люди куда-то волоклись по жаре (В. Мясни-

ков). Девочка тронулась в столовую как завороженная, при-
чем когда вся школа уже обедала (приходилось волочься с 
этой калошей далеко позади всех) (Л. Петрушевская).
СИН: волочиться, уходящ. влечься, плестись, тащиться, тя-
нуться. [О. Б.]

ВОЛШЕ́БНИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
волшебник 1
Волшебник Изумрудного города; Волшебники бывают только 
в сказках; Волшебник превратил девушку в птицу; Волшебник 
взмахнул волшебной палочкой и произнес заклинание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сказочный персонаж, который может совершать 
чудеса’.

 1. Лицо женского пола называется волшебница.
2. Для совершения чудес волшебник может пользоваться за-
клинаниями, волшебной палочкой или другими волшебными 
предметами.
3. У слова волшебник есть синонимы – чародей (обозначает 
сказочного персонажа), маг (обозначает сказочного персона-
жа), колдун (может обозначать как сказочного персонажа, так 
и реального человека) и чудотворец (обозначает реального 
человека).

Колдуны, как правило, связаны с темными силами и совер-
шают зло при помощи злых чар. Они также используют зелья, 
снадобья, травы и грибы (часто ядовитые), а также вызы-
вающих отвращение «нечистых» животных типа змей, жаб 
и т. п. Сказочные колдуны могут иметь зловещий и необычный 
внешний облик. Считается, что способности колдуна могут 
передаваться по наследству.
Чудотворцы – это святые, они связаны с силами света и со-
вершают добро; способность творить чудеса они получают от 
Бога. Чародеи могут быть как добрыми, так и злыми, подобно 
магам, которые бывают белыми и черными. И маги, и чародеи 
обычно связаны с потусторонними силами, которые им слу-
жат. Чародеи отличаются могуществом. Маги, как правило, 
обязаны своими сверхъестественными способностями особым 
знаниям, которые они приобретают из магических книг; они 
могут пользоваться заклинаниями и магическими предмета-
ми, покрытыми таинственными письменами, и часто имеют 
необычный и величественный облик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добрый <злой> волшебник; великий <мо-
гучий, мудрый> волшебник; настоящий волшебник.

 Она решила, что какой-то злой волшебник по просьбе пи-
ратов превратил Митю в картинку (Л. Сапожников). Урфин 
Джюс – могучий волшебник, – перешептывались они. – Он 
оживил ручного медведя, издохшего в прошлом году... (А. Вол-
ков). А если вы захотите большой сладкий торт, то и в этом 
волшебник вам не откажет: раз-два и готово, рядом с вами 
на столе большущий, ароматный и вкусный торт (В. Постни-
ков). Незнайка и Кнопочка начинали мечтать о разных чуде-
сах: о шапках-невидимках, коврах-самолетах, [...] о ведьмах и 
колдунах, о добрых и злых волшебниках и волшебницах (Н. Но-
сов). И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стре-
лок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и не 
было на свете (Е. Шварц).
СИН: колдун, чародей, маг, чудотворец, устар. кудесник; АНА: 
волшебница, фея, колдунья, ведьма; волхв, алхимик, черно-
книжник; знахарь; ДЕР: волшебство; волшебный [волшебная 
палочка].
волшебник 2
Он волшебник по части цифр; Да вы просто волшебник! 
Этот врач – настоящий волшебник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который умеет делать что-то в области 
А2 настолько хорошо, что его умение кажется чудом, – как бы 
волшебник 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по части <в области> РОД: волшебник по части пла-

стической хирургии.
 • РОД: волшебник слова.
 • КАКОЙ: компьютерный волшебник.

 Наркоматовский портной Шнейдер и в самом деле оказал-
ся магом и волшебником: костюм сидел отменно, и галстук 
был подобран к нему тоже отменный (Ю. Домбровский). Во 
всех своих поколениях Андреотисы занимались реальными 
деяниями [...], и вдруг народилось и вознеслось эдакое диво – 
Поэт! Да еще и волшебник слова! (В. Аксенов). Комната 
М. Л. Лозинского, истинного волшебника по части стихот-
ворных переводов, имела форму глаголя (Н. Берберова).
СИН: маг, кудесник; ДЕР: волшебный [волшебное лекарство]. 
[В. А.]

ВОЛШЕ́БНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР и СРАВН нет, кроме 3.
волшебный 1
Волшебная палочка; волшебный ковер; волшебный талисман; 
волшебный горшок.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который посредством обращения к осо-
бым тайным силам может сам совершать или делает воз-
можным совершение действий, которые нарушают законы 
устройства мира’.

 Коннотации: очень хорошее.
 Этот парик был волшебный [...], и тот, кто его надевал, 

автоматически принимал вид телеведущей Валентины Ива-
новны (Л. Петрушевская). Оказалось, что кто-то похитил 
волшебный амулет принцессы (С. Седов). [«Балчуг»] преоб-
разился за последние годы во что-то совершенно великолеп-
ное, вроде того хрустального моста, который перекидыва-
ется по волшебному слову за одну ночь с одного берега на 
другой (Л. Улицкая). Волшебные черные кони и те утомились 
и несли своих всадников медленно (М. Булгаков). [«Мираж»] 
шел в полном штиле, как волшебной силой (Б. Житков).
СИН: чудодейственный, чудесный, чудотворный, магический; 
АНТ: обычный; ДЕР: волшебно.
волшебный 2
Волшебная сказка; волшебная страна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором все изменения происходят бла-
годаря действиям или свойствам волшебных 1 объектов’.

 Таинственная Германия навсегда осталась в Колюниной па-
мяти волшебным краем, где живет Новый год (А. Варламов). 
И я поскачу быстрее ветра и выше облаков в волшебные стра-
ны, где живет Жар-птица и поют Сирин и Алконост (Ф. Глад-
ков). Вот я теперь записал этот сон и думаю, больше уже не 
повторится мне во сне та волшебная страна (М. Пришвин).
АНА: сказочный.
волшебный 3, КР -бен, -бна, СРАВН -ее.
Платье просто волшебное; Здесь волшебный воздух и сосны 
вокруг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой хороший, что воздействует подобно вол-
шебному 1 объекту’ [по коннотации очень хорошего].

 У хрущевообразного экскурсовода оказался совершенно 
волшебный голос, и то, что он говорил, было настоящей 
сказкой (Л. Улицкая). В сотый раз тешил себя «Вечерним 
закатом», доведя исполнение до блистательности, до вол-
шебной легкости – и непременно при этом плакал (А. Слапов-
ский). Что значила перед волшебными процессами живого – 
война? (Д. Гранин). Благодаря ему я впервые попала в 
волшебную страну моды со стороны кулис (С. Спивакова).
СИН: чудесный, сказочный, чарующий, неземной; АНА: чуд-
ный, изумительный, поразительный; ДЕР: волшебно.
◊ волшебное слово см. СЛО́ВО. [О. Б.]

ВОЛШЕБСТВО́, СУЩ; СР; -а́.
волшебство 1
Волшебство бывает только в сказках; Сила волшебства была 
неодолима; Как по волшебству дверь легко отворилась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действие, которое производится посредством об-
ращения к особым тайным силам и нарушает законы устрой-
ства мира’.

 Слушай, как ты делаешь этот фокус со снегом? – Это не 
фокус, а настоящее волшебство! (В. Губарев). Я долго внимал 
его рассказам о магии, о дальних странах, о неведомом вол-
шебстве, о тайных обрядах... (А. Белянин). В любом вымысле 
всякая нечисть, любое волшебство и тому подобное обяза-
тельно присутствуют хотя бы в скрытом виде (В. Аксенов). 
И все потому, что алхимия [...] еще и искусство, притом срод-
ни волшебству, которое не поддается рациональному осмыс-
лению (Е. Парнов). Власть он получил сразу, как по волшеб-
ству – все признали его право распоряжаться ими полностью, 
вплоть до распоряжения жизнью и смертью (А. Лазарчук).

СИН: колдовство, магия, чародейство, ворожба, устар. вол-
хование; АНА: чары; чернокнижие; устар. ведовство; ДЕР: 
волшебник; волшебный.
волшебство 2, необиходн.
Волшебство древнего орнамента; Картина была написа-
на профессионалом, но волшебства в ней не было; Вблизи 
остров уже не казался таким привлекательным, волшебство 
исчезло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или положение дел А1, которые вызыва-
ют восхищение, подобно волшебному объекту’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: волшебство красок.

 С самого утра ему хотелось сесть в тени деревьев, за-
крыть глаза, вызвать в памяти волшебство дождливой мо-
сковской ночи и образ незнакомки из троллейбуса и продол-
жить незаконченный разговор (Б. Левин). Писательство 
казалось Жене волшебством, которое помогает погрузиться 
в настоящее (О. Новикова). В театре открылся занавес и 
началось волшебство под названием «Двенадцать месяцев» 
(А. Приставкин). Эмуль доставала дедовский клык и рассма-
тривала рисунки. Она снова и снова задумывалась над вол-
шебством этих бесхитростных линий, и волнение охватыва-
ло ее (Ю. Рытхэу).
СИН: колдовство, магия, чары, очарование. [О. Б.]

ВО́ЛЬНО, НАРЕЧ; СРАВН вольне́е.
вольно 1.1, необиходн. ‘не ощущая ограничений’: вольно бегать.
вольно 1.2, уходящ. ‘говоря свободно’: вольно критиковать.
вольно 1.3, наррат. ‘располагаясь не тесно’: Село вольно раскинулось 
на берегу.
вольно 2.1 ‘неточно’: вольно цитировать.
вольно 2.2 ‘неприлично’: вольно обращаться с прислугой.
вольно 3 ‘ненапряженно’: вольно откинуться на подушки.

вольно 1.1, необиходн.
Новые шины позволяют вольнее обращаться с автомобилем 
на высоких скоростях; В саду вольно бегали белки, заходили 
лисы; Пока жил вольно, он не ценил эту свободную и прекрас-
ную жизнь; Тайна мешала ему вольно дышать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не ощущая ограничений в своих действиях’.

 Он держался куда вольнее меня, ни в чем не пережимая, 
освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое одеяние 
(Д. Гранин). Не всегда они и в выражениях сдерживались, 
привыкшие вольно и дико жить по окопам (В. Астафьев). Он 
ее сейчас по-настоящему ненавидел! За все: за то, что она 
сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась раз-
решением курить (Ю. Домбровский). Она заключена в гетто, 
но ее родной отец живет вне гетто, живет вольно (А. Ры-
баков). Ездил человек за границу, широко, вольно встречался 
с эмигрантами и невозвращенцами (В. Гроссман). И как он 
смеет так вольно распоряжаться моим капиталом? (В. Си-
ницына).
СИН: свободно, независимо; АНА: естественно, легко.
вольно 1.2, уходящ.
Он писал вольно, без оглядки на цензуру; В семье не приня-
то было вольно разговаривать, рассказывать политические 
анекдоты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не считая нужным соблюдать в высказываниях 
какие-л. запреты’.

 Он за то и любил большую дорогу, что люди здесь разгова-
ривали вольно, не таясь, не то что в городах и селах, где гля-
дят на незнакомого человека недоверчиво и заранее боятся и 
того, что он скажет, и того, о чем он умолчит (Б. Горбатов). 
Прасковья Александровна вовсе не желала, чтоб ее дочки окру-
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жали Пушкина. Молоды еще! А что он пишет вольно про лю-
бовь, так она на это запрета не кладет (Ю. Тынянов). И еже-
ли писал немножко вольно, / То слишком уж за то наказан 
больно (И. С. Крылов).
СИН: свободно; АНА: крамольно; АНТ: осторожно.
вольно 1.3, наррат.
Среди низких берегов вода текла вольно; Город вольно рас-
кинулся по холмам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, как это естественно для данного объекта, 
когда его положение или существование в пространстве как 
бы ничем не ограничено’.

 За тридцать лет деревья вольно разрослись, никто не спи-
ливал, как в Москве, верхние их половины (А. Чудаков). С этим 
умозаключением Саши Корбаха, быть может, не согласилась 
бы компания бродяг, вольно расположившаяся под пучком 
потрескивающих на ветру пальм (В. Аксенов). Чем ближе к 
реке, тем больше похож поселок на деревню с вольно разбро-
санными домиками, огородами, петушиными криками и лод-
ками на берегу (В. Панова).
СИН: свободно, привольно, широко; АНА: прихотливо; АНТ: 
тесно.
вольно 2.1
Вольно цитировать <переводить>; Нельзя так вольно трак-
товать Налоговый кодекс.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Менее точно, чем необходимо’.

 Взрослый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, 
он от них освобождается, он их подменяет, одним словом, 
полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точ-
ную (Г. Щербакова). Цитаты были приведены явно вольно. 
Некоторые даже слегка перевраны (М. Веллер).
СИН: произвольно; АНА: свободно; широко; расширительно.
вольно 2.2
Он игриво и даже несколько вольно шутил с девицами; При-
шельцы презирали местных жителей за то, что они позво-
ляли вольно обращаться со своими женщинами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушая принятые правила приличия’ [часто об 
общении с женщинами].

 Местная: так вольно никто из советских не ведет 
(А. Азольский). В силу врожденного хамства, помноженного 
на глубокое знание устоев подобных заведений, они вели себя 
с девушками вольно, пошло и грубовато (А. Ростовский). Вой-
дя на редсовет, она вольно, вовсе не по-партийному, уселась 
на подлокотник кресла, эффектно подчеркнув божественное 
бедро (В. Попов).
СИН: фривольно, скабрезно, развязно, неприлично; АНА: игри-
во; АНТ: скромно, прилично.
вольно 3
Он вольно потянулся, зевнул.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приняв удобное положение в пространстве’.

 Стоял он вольно, грудью на ветер и, видно было, не мерз в 
легкой пятнистой форме, тельняшка грела его (Г. Бакланов). 
Рядом с шофером сидел [...], вольно откинувшись назад, чело-
век в черном, в широкополой черной шляпе (Д. Маркиш). И ни-
какой трубки, обычная сигарета, кажется, сухумское «маль-
боро» в вольно опущенной, поросшей рыжим волосом руке 
(А. Кабаков).
СИН: свободно, непринужденно; АНТ: скованно, зажато.
◊ Воен. «Вольно» ‘Команда, разрешающая стоящим в строю 
или стоящим навытяжку военнослужащим принять более 
удобную позу’: Весь взвод вытянулся по стойке «смирно», 
потому что ротный лаосских гвардейцев не решается в при-
сутствии короля скомандовать «вольно» (В. Скворцов); Раз-
ведчики встали, но он тихо сказал «вольно» и лег на свою по-

стель, в дальнем углу (Э. Казакевич); вольно или невольно ‘по 
воле субъекта или независимо от его воли’: Адамович вольно 
или невольно опорочил Георгия Иванова (В. Крейд). [О. Б.]

ВО́ЛЬНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
вольность 1.1, уходящ.
Студенческая вольность сменилась строгой дисциплиной 
офиса; Здесь царила вольность нравов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, при котором люди не ощущают 
ограничений в своих действиях’.

 Мы ждем с томленьем упованья / Минуты вольности свя-
той (А. С. Пушкин). Давая относительную вольность в безо-
пасных границах, она [оттепель] не отменяла уютного госу-
дарственного покровительства, простершегося над 
искусствами (Д. Быков). Человеку, привыкшему к универси-
тетской вольности, трудно смириться с жестким расписа-
нием (М. Баконина). Сочетание несвободы с просторами по-
рождает стремление развернуться – поэтому так неустанно 
звучит ода вольности и в большой литературе, и в застольных 
песнях (М. Рожанский).
СИН: вольница, свобода, воля; АНА: независимость, само-
стоятельность, вседозволенность; АНТ: несвобода.
вольность 1.2, устар., обычно МН.
Указ о вольности дворянства; Прежние вольности были от-
менены; Екатерина II распустила Запорожскую Сечь и по-
ложила конец казацким вольностям; Великая хартия вольно-
стей входит в число действующих конституционных актов 
Великобритании.
ЗНАЧЕНИЕ. Вольность А1 ‘Права группы лиц или института 
А1, дающие им преимущества по сравнению с другими груп-
пами лиц или институтами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вольности торгового города.
 • ЧЕЙ: гражданские вольности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Даровать вольности; лишить вольностей; 
подписать указ о вольностях.

 Но как только этот «законный» претендент занял про-
винцию Арагон, он сразу лишил ее народ старинных вольно-
стей (Р. Штильмарк). Верну вашему отцу цепь бургомистра, 
а городу – многие из его прав и вольностей (Т. Габбе). Целью 
журнала должна быть борьба против крепостного права и 
за вольности гражданские (Ю. Тынянов).
СИН: право.
вольность 2.1
Поэтическая вольность; Он позволил себе вольность – опо-
здать к началу обеда; Излишняя вольность при обращении с 
памятниками культуры изменила облик города.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отступление от обычных законов или норм, по-
зволяющее лицу А1 совершать действия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его вольность.
А2 • ИНФ: редк. вольность не отдать честь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Недопустимая вольность; позволить себе 
вольность, не допускать вольности.

 Ростов [...] позволял себе вольность ездить не на фронто-
вой лошади, а на казацкой (Л. Н. Толстой). Инке удается ото-
рвать с помощью ножа, вилки, а потом и рук – клочок бутер-
брода, она довольна, что ее вольность осталась незамеченной 
(Улья Нова). Зинаида следила, чтобы муж всегда был одет 
опрятно, но с некоторой вольностью, достойной художника 
(В. Войнович). Это теперь сидят с детьми по полтора года, 
тогда таких вольностей не полагалось (И. Грекова). Декан 
опытный оратор и знает превосходно, что в лекции допусти-
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ма некоторая вольность, вызывающая улыбки и сдавленный 
смех, иначе учебный материал не усвоится (А. Азольский). 
Впрочем, такая вольность, как пьянство, в России не Бог весть 
какая экзотика и в глаза не бросается (С. Гандлевский).
АНА: отступление, нарушение, проступок.
вольность 2.2
Позволять себе вольность; Излишняя вольность с началь-
ством не поощрялась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поступок лица А1 по отношению к лицу А2, 
демонстрирующий близость, которой в реальности нет или 
не должно быть, и тем самым нарушающий принятые правила 
поведения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его вольности.
А2 • с ТВОР: вольности с подчиненными.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Недопустимая вольность; излишняя воль-
ность; не допускать вольностей.

 Случайная или почти случайная задержка руки на чужом 
плече была единственной вольностью, которую я себе по-
зволял, осознавая, что это действительно вольность (В. Бе-
резин). Сестры с дежурными врачами иной раз себе позволя-
ют вольности (Л. Зорин). Михалыч посмотрел на него долгим 
колючим взглядом, но ничего не сказал в ответ на вольность 
обращения (А. Рыбин).
СИН: фривольность, фамильярность, панибратство, амико-
шонство. [О. Б.]

ВО́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, кроме 1.1, 3.1 и 3.2, 
СРАВН нет, кроме 1.1. и 1.2.
вольный 1.1 ‘внутренне свободный’: вольная молодежь.
вольный 1.2 ‘свободный от ограничений и обязанностей’: вольная 
жизнь.
вольный 1.3, поэт. ‘свободный по природе’: вольные воды.
вольный 2.1 ‘не заключенный’: вольные сотрудники.
вольный 2.2 ‘не заключенный’: Вольные жили в бараках.
вольный 2.3, ист. ‘не крепостной или не раб’: Крепостные и воль-
ные.
вольная 2.4, ист. ‘документ, делающий вольным’: получить воль-
ную.
вольный 3.1, необиходн. ‘имеющий право и возможность’: Он во-
лен отказаться.
вольный 3.2, разг. ‘имеющий право делать что-л., не одобряемое 
говорящим’: вольно ́ ей отказываться от еды.
вольный 4.1 ‘свободный от ограничений’: вольный ритм.
вольный 4.2 ‘неточный’: вольный пересказ.
вольный 5 ‘политически неблагонадежный’: вольные стихи.
вольный 6 ‘нескромный’: вольное поведение.

вольный 1.1, КР во́лен, вольна́, во́льно, вольны́ и во́льны, 
СРАВН вольне́е.
Он по натуре вольный человек; Он завидовал вольным беспри-
зорникам, греющимся у костра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может думать и делать то, что 
он хочет, поскольку общество не ограничивает его, благодаря 
чему он может испытывать очень приятное чувство’ [о чело-
веке].

 Никаких препятствий его вольная душа не признавала. 
Вынь да положь! (В. Катаев). Блики костра озаряли счастли-
вые лица ребят и девушек, которые, собравшись летом в Вос-
точном Крыму, начинают, несмотря ни на какие идиотизмы 
властей, чувствовать себя вольным народом (В. Аксенов). 
Я счастлив, что у меня такой друг, вольный, бесстрашный, 
ни на кого не похожий (А. Найман). Тут бегала, игралась в 
придорожной пыли вольная, чудилось, бездомная ребятня 

(О. Павлов). Иногда вольная молодежь, небритые студенты 
и непричесанные девочки ставили неподалеку палатку, шуме-
ли новой музыкой и удивляли новыми песнями (Л. Улицкая). 
Я учился на первом курсе, был весел, волен, раскован и считал-
ся первейшим бабником, что была полная неправда (А. Сла-
повский).
СИН: свободный; АНТ: несвободный; ДЕР: вольность, воль-
ница; вольно.
вольный 1.2, СР вольне́е.
Вольная юность; Она привыкла к вольной жизни в лесу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не ограниченный внешними условиями и поэто-
му дающий человеку возможость делать то, что он хочет’.

 Как раз в те годы я сильно болел и мне недоступны были 
многие радости вольного детства: купание в холодной речке 
летом, катание на лыжах и коньках зимой... (А. Ким). Всю 
рабочую неделю мы с Шуркой проводили на даче, как прави-
ло, одни, и эти два или три лета остались самыми вольными 
и беспечными каникулами в моем школьном детстве (Н. Кли-
монтович). В вольных условиях шарашки, с мясной пищей и 
без надрывной мускульной работы, в скупости движений не 
было нужды (А. Солженицын). Забыла уже, что такое фи-
зическая боль, которую надо перемогать, слишком долго на 
вольном житье всякими таблетками глушила головную и 
всякую прочую боль (Е. Хаецкая). Через год его перевели на 
химию. То есть на вольное поселение. С обязательным тру-
доустройством на местном химическом комбинате (С. До-
влатов).
СИН: свободный; АНТ: несвободный, рабский; ДЕР: вольность, 
вольница; вольно.
вольный 1.3, поэт.
Вольные птицы; вольный ветер; вольные просторы; на воль-
ном воздухе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По своей природе не подчиняющийся ограниче-
ниям или пространственно не ограниченный’.

 Я снимаю с полки книгу, рывком открываю ее, чтобы уйти 
в другую, полную свободы и вольного ветра, как парус, комна-
ту (И. Полянская). Завтра ждала его иная жизнь, взаперти, 
без солнца и неба, без вольного духа, каким дышал он всю 
жизнь (Б. Екимов). Вот шампиньоны, те пожалуйста, те 
вырастим, где прикажете, а боровики, подберезовики, подо-
синовики и даже маслята – это грибы вольные, чистые, лес-
ные, они где вздумается, там и растут (Ю. Домбровский).
АНА: прихотливо; ДЕР: вольность, приволье; вольно.
вольный 2.1
Вольные сотрудники были офицерами; Бригадирами работали 
заключенные, но прораб был вольный.
ЗНАЧЕНИЕ. Вольный А1 ‘Такой человек А1, который не под-
чиняется определенным административным ограничениям в 
отличие от окружающих его больших групп людей’.

 Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит 
Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не те-
ряются: в обход идут и тем живы (А. Солженицын). Теперь 
у них, прикрепленных к земле, оставалось последнее – бежать 
в степь, пополняя ряды вольных людей... (Э. Радзинский). 
В опущенных взглядах, в обостренном ожидании толпы про-
ступало то главное, что отличает пленника от вольного че-
ловека (Г. Бакланов). Сытый ли, голодный ли, в толпе или из-
гой, властитель, раб или вольный гражданин – человек 
несчастен (А. Кабаков). Ни военные, ни штатские вольные 
жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные 
Ваське в одиночку (В. Шаламов).
СИН: вольнонаемный; АНТ: заключенный, крепостной, закре-
пощенный; ДЕР: вольно; вольно... [вольнонаемный].



ВОЛЬНЫЙ 239 ВОЛЬНЫЙ

вольный 2.2, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ.
Вольные жили в бараках рядом с зоной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не находящийся в заключении’.

 Лицо женского пола называется вольная.
 Тамара ходила на кружок английского языка, где учились 

вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состо-
яла выгода) – заключенные (А. Солженицын).
СИН: вольнонаемный; АНТ: заключенный, зек, зека.
вольный 2.3, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ. 
ист.
Он когда-то был дворовым, но теперь вольный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не находящийся в рабстве или не крепостной’.

 Лицо женского пола называется вольная.
 Земли-то много, и если ты не помещичий, а вольный, то 

осваивай пустоши... (А. Азольский).
АНТ: раб, крепостной.
вольная 2.4, в функции существительного; ЖЕНСК; ист.
Получить вольную; дать вольную.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, удостоверяющий, что человек А2 не 
является крепостным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вольная отца.
 • ПРИТЯЖ: моя вольная.

 Она [...] сказала, что даст мне вольную, а старику, отцу 
моему, пожаловала хлеба, скота, новую избу и всю нашу се-
мью с барщины спустила (П. Ю. Львов). Крепостного деда 
звали Илюшей, и, когда получил вольную, пошли Ильюшины 
(Ф. Чуев).
вольный 3.1, ПРЕДИК; только КР во́лен, вольна́, во́льно, 
вольны́ и во́льны, необиходн.
Он был волен уйти в любой момент; Человек не волен в своих 
желаниях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 волен А2 ‘Человек А1 имеет право и возмож-
ность поступать так, как он хочет в ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: вольна выбирать.
 • в ПР: волен в чувствах.

 Очень странно, но мы не вольны в своих думах (И. Бунин). 
Однако если муж умирает раньше жены – она вольна в своих 
деяниях (Б. Васильев). Я был волен в делах и поступках, ни от 
кого не зависел (В. Писигин). Каждый человек волен в своем 
приятии или неприятии произведения искусства (Э. Рязанов). 
Против этого никто возразить не может, ведь каждый во-
лен в своей квартире делать, что он хочет (И. Эренбург). 
Руководство корпорации всегда вольно выбирать – поручить 
выпуск того или иного изделия своему подразделению или пере-
дать заказ на сторону («Логистика», 23.06.2003). Если бы он 
был волен в своих решениях, то объявленная им еще в 2001 
году административная реформа уже давно проредила бы 
полчища бюрократов, чиновников и коррупционеров («Совет-
ская Россия», 15.08.2003).
СИН: мочь, быть свободным.
вольный 3.2, ПРЕДИК; только КР вольно́, разг.
Вольно ему прогуливать лекции; Вольно ему за других ре-
шать.
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 вольно А2 ‘Человек А1 имеет право 
или возможность делать, думать или чувствовать А2, но гово-
рящий этого не одобряет и считает, что это привело или может 
привести к неприятным для А1 последствиям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: вольно ей (бездельничать).
А2 • ИНФ: вольно (ему) спать до полудня.

 Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их [про-
винциальных барышень] странностями, но шутки поверх-
ностного наблюдателя не могут уничтожить их существен-
ных достоинств (А. С. Пушкин). Вольно было верить, моя 
милая. Валентинов день бывает только раз в году... (И. Ан-
ненский). Она отвечает за детей, да и за мужа тоже: воль-
но ж было жить с ним двадцать лет (Д. Драгунский). Воль-
но молодому поэту, с воспаленным самомнением, мужавшему 
среди эксцентриков и ущербных чудачеств, [...] перепутать 
явь с вымыслом, но зачем понадобилось к этим бредням при-
мерять всю строгость уголовно-процессуального кодекса – 
одному Богу известно (С. Гандлевский).
СИН: мочь, иметь возможность.
вольный 4.1
Вольная тема; вольный стиль; вольная борьба.
ЗНАЧЕНИЕ. Вольный А1 ‘Такой, который отличается от анало-
гичных А1 несоблюдением определенных ограничений’.

 Сочинение писалось на вольную тему и сплошь состояло из 
деепричастных оборотов, выпутаться из которых экзамена-
торы так и не смогли, влепив тройку (А. Азольский). Поста-
вил Мухин буек над этим местом и поплыл куда-то вольным 
стилем, может, в Швецию, может, в Финляндию, а может, 
к своим (В. Аксенов).
СИН: свободный.
вольный 4.2, часто неодобр.
Вольный перевод; вольная трактовка; Вольные толкования в 
этом случае недопустимы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не вполне совпадающий по содержанию с ис-
ходным текстом’.

 В его достаточно вольной, видимо, трактовке «народных 
преданий» это была просвещенная конституционная монар-
хия с двухпалатным парламентом (Л. Юзефович).
СИН: произвольный, свободный; неточный, расширительный; 
АНА: широкий.
вольный 5
Вольные мысли; вольная поэзия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий критическое отношение к власти, 
политическому строю’.

 Под «песнями» имелась в виду, разумеется, никак не 
эстрада, но вольный шансон, важнейший элемент неподцен-
зурной культуры тех лет (Н. Климонтович). Бабушка смо-
трела на могучих сыновей неодобрительно: чересчур вольное 
толкование политических событий и упоминание табуиро-
ванных имен казалось ей не то чтобы опасным, но ненужным 
(А. Варламов).
СИН: вольнолюбивый, вольнодумный, свободолюбивый, непод-
цензурный; ДЕР: вольно.
вольный 6
Вольные шутки; вольное обращение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушающий правила приличия’.

 На столе сидела молодая и очень привлекательная женщи-
на, сидела в чересчур вольной позе – так, что угол стола рас-
кинул ее ноги и туго обтянул юбку на бедрах возбуждающей 
полноты (А. Азольский).
СИН: фривольный, скабрезный, нескромный, неприличный, 
вызывающий, развязный; АНТ: скромный, приличный, добро-
порядочный; АНА: игривый.
◊ Вольная вода см. ВОДА́; вольный воздух см. ВО́ЗДУХ; воль-
ный казак см. КАЗА́К; вольный каменщик см. КА́МЕНЩИК; 
вольная птица см. ПТИ́ЦА; вольный размер см. РАЗМЕ́Р; 
вольные упражнения см. УПРАЖНЕ́НИE; вольные и не-
вольные ‘И такие, которые происходят по воле субъекта, и 
не зависящие от его воли’: В день, завершающий сыропуст-
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ную седмицу, люди просят друг у друга прощения – за все 
обиды, вольные и невольные (Е. Чижова); на вольных хлебах 
см. ХЛЕБ; на вольные хлеба см. ХЛЕБ; Не видеть света 
вольного см. СВЕТ; Вольному воля – спасенному рай см. 
ВО́ЛЯ. [О. Б.]

ВОЛЬТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, РОД во́льтов и вольт 
при числительных, начиная с два, и составных числительных, 
которые на них оканчиваются.
Напряжение в сети 220 вольт; На лампочке указывается 
напряжение или его диапазон в вольтах; Вольт определяется 
как электрическое напряжение на концах проводника, не-
обходимое для выделения в нем тепла в один ватт при силе 
тока в один ампер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения электрического напряжения’.

 По имени итальянского физика А. Вольта. Может обозна-
чаться в текстах В (русское обозначение) или V (междуна-
родное обозначение).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ток напряжением 220 вольт; розетка на 
380 вольт; Питание от обычной сети в 220 вольт; При скач-
ках напряжения вместо положенных 220 вольт на несколько 
минут подаются 300; При аварии через дверь прошло 176 
вольт.

 Чтобы завести двигатели, нам нужно было не менее двад-
цати пяти вольт, а было даже больше (С. Иванов). Огром-
ных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли 
мощными крюками, и они плыли по конвейеру (А. Чудаков). 
Напряжение тогда было не в пример сегодняшнему – вольт 
пятьдесят (А. Лазарчук, М. Успенский). Едва не сгорела 
электробритва, которую кто-то, не иначе домовой, посколь-
ку сам Люсин этого не делал, переключил на 127 вольт 
(Е. Парнов). Компьютер тебе не грабли. К нему подход нужен 
и адаптер. Чтоб, значит, герцы и вольты в соответствие 
привести (Б. Левин).
ДЕР: киловольт, мегавольт, милливольт; ...вольтовый [двад-
цативольтовый]. [О. Б.]

ВО́ЛЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН редк. воль.
воля 1.1 ‘способность добиваться цели’: сильная воля.
воля 1.2 ‘стремление к цели’: воля к победе.
воля 2 ‘желание’: выразить волю избирателей.
воля 3, уходящ. ‘власть’: Это не в моей воле.
воля 4, уходящ. ‘свобода’: рваться на волю.

воля 1.1
Тренировать волю.
ЗНАЧЕНИЕ. Воля А1 ‘Способность человека А1 делать вну-
тренние усилия для того, чтобы добиться осуществления же-
лаемого или поставленной перед собой цели’.

 Обозначает также некую невидимую сущность внутри че-
ловека, подобную внутреннему органу, посредством которой 
субъект добивается осуществления желаемого: Деятельность 
воли не зависит от внешних условий.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: (сильная) воля Петра.
 • ПРИТЯЖ: твоя (слабая) воля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильная <железная, стальная, несгибае-
мая> воля, слабая воля; сила воли, развивать силу воли; человек 
с большой волей, усилием <напряжением> воли (подняться); 
собрать волю в кулак.

 У него обнаружилось редкое клиническое заболевание – 
абулия. То есть полная атрофия воли (С. Довлатов). Огром-
ным усилием воли я заставил себя негнущимися пальцами про-
вести пуговицу в петлю и затянуть галстук (Ф. Искандер). 

Он говорил: «Если б не моя железная воля, разве я поступил 
бы в институт?» (Ю. Трифонов). Лева занимается любимым 
делом, а когда занимаешься таким делом, сразу откуда-то 
появляются терпение и воля (А. Алексин).
АНА: целеустремленность; ДЕР: волевой [волевое усилие, во-
левой человек], безвольный.
воля 1.2
У него была огромная воля к победе.
ЗНАЧЕНИЕ. Воля А1 к А2 ‘Внутренние усилия, которые че-
ловек А1 делает для того, чтобы имела место ситуация А2, 
которую А1 очень сильно желает, и само это желание’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: воля Петра (к жизни).
 • ПРИТЯЖ: мамина воля (к жизни).
А2 • к ДАТ: воля к победе <к жизни> [обычно в этих сочета-

ниях].
 Волчье стадо ослабло, утратило волю к сопротивлению и 

в конце концов очутилось в вольере – по соседству с зайцами 
(В. Быков). Ученые писали книги об упадке воли к труду и о 
том, что человек разучился, не хочет, не может уже рабо-
тать (Ю. Домбровский).
АНА: стремление.
воля 2
Сделать по своей воле; выразить волю народа; Такова его 
воля; Против воли он поднял руку.
ЗНАЧЕНИЕ. Воля А1 ‘Желание человека А1, чтобы имела ме-
сто какая-то ситуация, которое А1 готов осуществить или ко-
торое А1 выражает для того, чтобы его осуществили другие’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: (последняя) воля отца.
 • ПРИТЯЖ: ваша воля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Последняя воля; исполнить чью-л. волю, 
выразить чью-л. волю, сделать что-л. (не) по своей воле 
<вопреки чьей-л. воле> [Вышла за него замуж вопреки воле 
родителей], сделать что-л. по доброй воле, сделать что-л. 
против воли.

 Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому 
же удалось похоронить на нашем кладбище (А. Битов). Раз 
такова воля собрания, то он, Председатель, обязан и будет 
ее выполнять (В. Войнович). Я очень красиво выразился: «Не 
моя воля, что я родился под этой крышей» (В. Шукшин). Не 
по своей воле, а словно по прихоти дождя он делал круги в 
пустом и странном городе с чуждым его сердцу рельефом 
крыш (В. Аксенов). Их словарь, мысли, их страсти, их искрен-
ность покорно, гибко менялись с ходом событий и волей на-
чальства (В. Гроссман). Страдая от недугов и чая недалекую 
смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный 
сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, по-
сле смерти ее отдать в наследство Кире (А. Солженицын).
АНА: желание.
воля 3, уходящ.
Это не в моей воле; Воля ваша, я замуж не пойду; Что? так-
то ты почитаешь волю родительскую? (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. Воля А1 ‘Власть человека А1 над другими 
людьми’.

 Расширенные употребления применительно к высшей силе 
или стихиям: То воля неба: я твоя (А. С. Пушкин); носиться 
по воле волн; по воле случая [По воле случая я шел в похоронной 
процессии, ужасаясь зрелищу, свидетелем которого мне до-
велось стать (В. Катаев)].
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: воля Петра.
 • ПРИТЯЖ: моя воля.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Быть) не в моей <нашей, твоей, его, ее, ...> 
воле; сдаться на волю победителей; Будь моя <твоя, его, ее, ...> 
воля...; подчинить кого-л. своей воле.

 Теперь, я знаю, в Вашей воле / Меня презреньем наказать 
(А. С. Пушкин). Бог дал, Бог и взял, – говорила тетя Поля 
плачущей маме, – на всё Его, батюшки, воля! (И. Грекова). 
– Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Аку-
стической лаборатории не законченной (А. Солженицын).
СИН: власть; АНА: силы [Это не в моих силах].
воля 4, (уходящ.)
Мне воля нужна, свобода!; Теперь им воля – начнутся ночные 
разборки, дойдет до стрельбы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, при котором человек или другое 
существо может делать все, что хочет, потому что ничто его 
не ограничивает’.

 Расширенные употребления применительно к большому 
пространству, в котором субъект может совершенно беспрепят-
ственно перемещаться куда хочет: Открыл окно и выпустил 
птиц на волю; И вот нашли большое поле: / Есть разгуляться 
где на воле! / Построили редут (М. Ю. Лермонтов); И та же 
смесь огня и жути / На воле и в жилом уюте, / И всюду воздух 
сам не свой (Б. Пастернак).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать волю кому-л. [Дала себе волю и рас-
плакалась]; Дай ему волю (он и школу бросит); дать волю 
рукам [выйдя из себя, ударить человека], Рукам воли не давай!; 
дать волю слезам [перестать сдерживаться и плакать сколько 
хочешь]; На воле [Дети росли в деревне, на воле].

 И воля есть, то есть полная, Александр Сергеич, по-вашему, 
свобода (А. Кабаков). В саду прямо на воле живут кролики, 
цесарки, фазаны (Н. Носов). Эта мертвая пустыня, / Эта 
дремлющая тишь! / Отчего ж, душа-рабыня, / Ты на волю не 
летишь, / К буйным волнам океана, / К шумным стогнам горо-
дов, / На размах аэроплана, / В громыханье поездов (Ф. Соло-
губ). – Мне дай волю – я день и ночь согласен играть (В. Шук-
шин). Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам 
вам волю (А. П. Чехов). – Значит, из вашего лагеря никто еще 
на волю не выходил? – воскликнул Зыбин (Ю. Домбровский).
СИН: свобода, волюшка; АНА: разг. вольница; анархия, вседоз-
воленность; АНТ: неволя; ДЕР: вольный. [Е. У.]

ВОН1 , ЧАСТ.
вон 1.1 ‘Говорящий что-то показывает адресату’: Вон мой дом.
вон 1.2 ‘Говорящий указывает на высокую степень чего-л.’: Навер-
ное, они опять поругались – вон какой он мрачный.
вон 2.1, обиходн. ‘Говорящий сообщает, что он понял суть дела’: Ах 
вон в чем дело – она передумала продавать дом.
вон 2.2 ‘Говорящий ссылается на плохую ситуацию, известную 
адресату’: Я с тобой по- хорошему, а ты вон что делаешь!
вон 3, разг. ‘Говорящий иллюстрирует свое утверждение’: Совсем 
дети распоясались. Вон, мой младший вчера бабушку до слез до-
вел.
вон 4, обиходн. ‘Говорящий выделяет кого-то или что-то’: Мне вон 
никто не помогал.

вон 1.1, часто в сочетании с указательными местоимениями 
тот, такой.
Вон мой дом; Вон та девушка – моя сестра; Мне нравится вон 
то платье; Вон они едут.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий показывает адресату объект, ситуа-
цию или место А1, причем А1 обычно находится или проис-
ходит в пространстве, удаленном от того, в котором говоря-
щий мыслит себя’.

 1. Часто сопровождается указательным жестом или кивком 
головы.

2. Часто произносится с растянутым гласным: В километре 
отсюда, во-он там, за березовой рощей, там его хозяйство 
(А. Азольский).
3. Ослабленные разговорные употребления применительно 
к объектам, расположенным в непосредственной близости 
к говорящему или адресату: Смотри, вон у тебя на пальце 
царапина; Ты вон глянь, что у меня с горлом-то делается... 
(В. Шукшин); Вон видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, 
как только узнаю! (Ю. Домбровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вон там, вон туда, вон оттуда; разг. вон 
там <туда, оттуда> вот; Дайте мне вон то пирожное; По-
ставьте кресло вон туда.

 Мне просто надо поговорить с тобой. Пойдем вон туда, 
к футбольным воротам (А. Геласимов). Теперь во-о-он до 
того голубого забора, – подсказала она, – два квартала, и 
будет колонка для воды (Б. Окуджава). Вон Эйфелева башня, – 
закричал Красноперов, – я ее сразу узнал (С. Довлатов). Вон 
видишь: на березе осталось двенадцать листиков (С. Козлов). 
Чувствуете море? – сказала она, хватая Зыбина за руку. – 
Оно вон, вон за той аллеей! (Ю. Домбровский). Проводишь 
до гостиницы? – Вон физик возвращается. Он проводит 
(В. Аксенов).
АНА: смотри, видишь; АНТ: вот.
вон 1.2, со словами как, какой, сколько, насколько.
Вон насколько ты выше меня; Вон какой он ловкий – всех 
обвел вокруг пальца; Вон сколько с ним забот; Вон как дождь 
хлещет; Наверное, они опять поругались – вон какой он мрач-
ный.
ЗНАЧЕНИЕ. Вон какой А1 ‘Говорящий обращает внимание 
адресата на высокую степень свойства или ситуации А1 или 
большое значение параметра А1, которое можно наблюдать в 
момент речи или о котором известно адресату’.

 Часто сопровождается кивком или взмахом руки в направ-
лении объекта, о свойствах которого идет речь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вон сколько грибов мы набрали; Вон какие 
у меня горячие руки; Вон какой у него громкий голос; Вон как 
ты вырос; Вон какой я хитрый.

 Старуха [...] твердо стояла на прежнем: соседи-де три 
года назад точно такую же квартиру продали вон аж на 
сколько дороже, и потому дешевить ей нет никакого резона 
(А. Волос). А у нас [Томара] будет сыта, обута, одета. За 
Таней вон сколько всего остается (Л. Улицкая). Ничего, ра-
стут. Дмитрия Борисыча вон как любят. Папой зовут, толь-
ко я против (И. Грекова). Встает, задает ехидные вопросы, 
класс гогочет, а он сияет, вон, мол, какой я умник! (Ю. Дом-
бровский). Вон вы какой красивый, – говорит Шулейкин 
(Б. Окуджава).
СИН: вот, разг. во, смотри, видишь; АНА: ишь, видал.
вон 2.1, обычно в сочетании с относительными местоимения-
ми; обиходн.
Ах вон в чем дело – она передумала продавать дом; Вон ты 
чего хочешь – поехать на юг без меня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий формулирует ответ А2 на вопрос 
А1, обычно возникший у него самого, причем А2 является 
неожиданным для говорящего’.

 1. Обычно несет на себе фразовое ударение.
2. Сдвинутые употребления при невыраженном А2 в значении 
‘Говорящий, который долгое время хотел знать ответ на вопрос 
А1, узнал или понял, каков он’: Вон ты о чем!; Вон ты где!
3. Часто в сочетании с так: Так вон почему он так поступил; 
Так вон где ты был.

 – А куда [уехала актриса], неизвестно? Она сказала: – Во 
Владивосток. Вон куда. Далеко (А. Драгунский). Мужик огля-
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нулся и, улыбаясь, сказал вполголоса: – А, это вон кто! Пом-
нишь, вместе на мельнице были? (Г. Марков). Э, вон для чего 
тебя сюда муж прислал: выведать у меня о Сухомлине! 
(В. Василевский). Думала, бедолага какой. А оказалось вон 
что: душегуб. Какая с душегубом любовь? (Л. Юзефович). 
– Вон ты как... – прошептала она одними губами, словно вне-
запно осознав свою непоправимую оплошность (Ф. Искандер). 
А, вы вон про что! – наконец раскусил дядя (Ю. Домбров-
ский).
СИН: вот.
вон 2.2
Я с тобой по-хорошему, а ты вон что делаешь – школу про-
гуливаешь, родителям врешь; Не дружи с ним, вон что про 
него говорят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий подчеркивает, что адресат знает от-
вет А2 на вопрос А1, причем говорящий обычно не одобряет 
ситуацию А2’.

 1. Чаще всего А2 не выражается: У него денег, поди, поболь-
ше, чем у Суханова. Наверное, уж не один миллион в швей-
царских банках. Вон что в газете про него пишут (А. Белозе-
ров). Если же А2 выражается, то А1 обычно предшествует А2: 
В Париже вон что творится! Коммуна! (Л. Юзефович).
2. Сдвинутые употребления с оттенком усиления и без ком-
понента ‘говорящий не одобряет ситуацию А2’ в сочетании 
со словами куда, где, когда: Тот, другой Милюков, вон куда 
заехал – в Париж, а наш старался держаться поближе к 
дому (Ф. Кривин); Последствия абортов вон когда сказались, 
[...] когда располосовали ее (В. Астафьев); Опять социальное 
неравенство. Ты у нас вон кто – официантка. А я-то всего-
навсего – шнырь! (Э. Рязанов).

 И на кой чёрт ему понадобились эти кости, ну, зарыл бы их 
с самого начала, и всё! А то ведь вон что получается (Ю. Дом-
бровский). Я ему помогал киль прилаживать, крылья клепал, 
красную звезду рисовал... А он вон что надумал (А. Проханов). 
А то ведь это прямо невозможно. У мамы приступ, а они вон 
что вытворяют (В. Войнович). Он – категорически против: 
только-только жить начали по-людски, а ты вон что затея-
ла (И. Грекова). Она рассчитывала, что это временно. А оно 
вон как обернулось (А. Волос).
АНА: видишь, смотри, прост. видал.
вон 3, разг.
Совсем дети распоясались. Вон, мой младший вчера бабушку 
до слез довел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий ссылается на факт А2, приводя его 
в качестве доказательства или иллюстрации утверждения А1, 
которое было сделано ранее’.

 А тебе место всюду есть, ты – медсестра. Смотри, вон в 
вагоне сразу хозяйкой сделалась (В. Астафьев). Без хозяина – 
вовсе конец. Поставят абы кого... Вон в Грачах. Поставили 
бабу – и за ночь разнесли мастерскую. Всё дочиста (Б. Еки-
мов). Всякое отступление от линии партии – это смерть или 
предательство. Вон, какие люди были, а как скатились в бо-
лото оппозиции, [...] то вон к чему и пришли! (Ю. Домбров-
ский). А чего это ты меня разжалелся? Что я – дефектная? 
Вон у меня подруга – так у нее ноги кривые, будто она на ци-
стерне до Киева ехала – вот ее и жалей! (Э. Радзинский). 
Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает 
хуже. Вон, Муза рассказывает... (А. Солженицын).
СИН: вот; АНА: например, скажем.
вон 4, обиходн.
Мне вон никто не помогал; Вон Саша все успевает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выделяет конкретный объект А1 вну-
три класса объектов, чтобы узнать или сообщить о нем А2’.

 1. Слово, обозначающее А1, всегда несет на себе фразовое 
ударение.
2. Часто употребляется, когда говорящий сравнивает выделен-
ный объект А1 с другими объектами данного класса. При этом, 
если А1 имеет сходство с другими объектами, вон обычно упо-
требляется в сочетании с последующим союзом и: Все меня 
бросили. Вон и ты уезжаешь. Если А1 отличается от других 
объектов данного класса, вон употребляется без союза или 
с частицей только: Вон раньше было все иначе; Вон только 
туфли жалко; Туфли вон только жалко.

 Как там мой дедок? Надо, надо подлечить его. Обязатель-
но на ноги поставить. Они вон только двое у меня со старуш-
кой (В. Валеева). Вон пенсионеры всякие знают, куда в таких 
случаях обращаться (В. Войнович). А вон им, – в сторону 
маленьких детей, – им больше надо. Они, к примеру, пошли в 
школу, стали проходить море – а они его живьем видели, 
море-то? (В. Шукшин). Ты же талантливая. Меня вон, как 
лоха, развела (А. Геласимов).
СИН: вот, возьмем, рассмотрим, как раз, Что касается.
◊ Вон что <как>! ‘говорящий отмечает, что он узнал новый 
для себя факт А2’: Это фоторужье. Сюда надевается ап-
парат, чтоб удобней снимать. В лесу, например. – Вон что. 
А я уж удивился (А. Шим); – Я окончил церковно-приходскую 
школу, – сказал я, кашлянув. – Вон как! – сказал Рудольфи, и 
улыбка тронула слегка его губы (М. Булгаков); Вон оно что 
‘говорящий отмечает, что он узнал или понял новое для него 
А2, и выражает удивление по поводу А2’: Я его по голове 
стукнула, – призналась она. – Ах вон оно что! – расхохоталась 
Лида (Т. Тронина. [Т. К.].

ВОН2, НАРЕЧ.
вон 1
Вон из моего дома!; Вон отсюда!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий в резкой и категоричной форме требу-
ет, чтобы адресат немедленно покинул относительно замкнутое 
пространство А2, в котором они оба находятся и где говорящий 
чувствует себя хозяином, поскольку действия или свойства 
адресата вызвали у говорящего крайнее возмущение’.

 Часто употребляется в сочетании с глаголами перемещения, 
дублирующими и усиливающими значение наречия: Убирайся 
вон!; Выйди вон!; Он [...] стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. 
Федя хихикал, вздрагивая от щекотки. – Пошел вон, – вдруг 
сказал он. – Не можешь чесать. Не умеешь (В. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: Вон из комнаты!
 • ОТКУДА: Вон отсюда!

 Пшла вон! – заорал Андрей, как прежде, в родительском 
доме, когда с колен своих сбрасывал эту гадину (А. Азоль-
ский). Кто ее сюда пустил? – заорал он. [...] – Вон отсюда и 
не сметь! (Г. Бакланов). Погорячился, накричал на барона 
Дельвига, велел убираться вон, пригрозил... (Ю. Давыдов). Рас-
сердился: «Убирайся вон из моего дома!» Она: «Это наш об-
щий дом, я тут прописана» (И. Грекова). Его чахоточную 
жену вышибают из квартиры и предрайсовета кричит на 
нее: вон, нахалка! (В. Гроссман). Везухов надсадно кричит: 
– Вон с поля! (А. Слаповский).
СИН: прочь, долой, пошел, кыш, брысь.
вон 2
Вышел <выбежал> вон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘За пределы помещения А2, в котором до этого 
находился объект’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выскочить <броситься> вон; выгнать 
вон; выбросить вон.



ВОН 243 ВОНЗИТЬСЯ

 Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон 
(Б. Екимов). С этими словами дама выскочила вон, а расстро-
енный дед начал приводить в порядок домик, в котором как буд-
то ночевала рота солдат (Л. Петрушевская). Заварзин поднялся 
на трибуну и сказал: «Если бы студент мне показал препараты 
вроде ваших, выставленных к докладу, я бы его выгнал вон!» 
(Д. Гранин). Курт посмотрел, пожал плечами и хотел выбросить 
ее [картину] вон (Ю. Домбровский). До свиданья, – сказал Дима, 
немедленно встал и вышел вон из барака (Е. Радов). Хорошо было 
дворянским фрондерам при царе. Попал в немилость, сел в коля-
ску, вон из столицы, в пензенское имение! (В. Гроссман).
СИН: прочь, долой.
◊ Лезть из кожи вон см. КО́ЖА; Святых вон выноси см. 
СВЯТО́Й; Из рук вон (плохо) см. РУ́КИ; из ряда вон (вы-
ходящий) см. РЯД; Из головы вон см. ГОЛОВА́; Душа вон 
см. ДУША́. [Т. К.]

ВОНЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОНЗИ́ТЬ.

ВОНЗА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОН-
ЗИ́ТЬСЯ.

ВОНЗИ́ТЬ, ГЛАГ; вонжу́, вонзи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вон-
зённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ вонза ́ть.
вонзить 1
Вонзить топор в ствол <лопату в груду щебня>; Она с на-
слаждением вонзила зубы в сочную мякоть персика; Орел 
вонзил когти в свою добычу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзил А2 в А3 ‘Существо А1 сделало очень 
быстрое энергичное движение частью своего тела или другим 
объектом А2, имеющим острый конец, в результате чего А2 
вошел внутрь объекта А3’.

 1. Расширенные употребления применительно к неострым 
объектам в роли А2, которые вдавливаются в мягкие объекты 
А3: [Вася] вонзил свои пятки в лошадиные бока (В. Кунин).
2. Образные употребления применительно к мыслям, чувствам и 
ощущениям в роли А1: Сострадание, вонзив свой шип, на этот 
раз кольнуло глубже и заметно точнее, больнее (В. Маканин).
3. Образные употребления, передающие зрительные впечат-
ления от острых объектов на фоне неба: Невозможно пре-
красная гора, беспощадная, сверкающая, неожиданная, не-
милосердно крутая, вонзенная в глубину неба (И. Ефремов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вонзить посох (в землю).
А3 • КУДА: вонзить (иглу) в мышцу; вонзить (копье) под пе-

реднюю лапу; вонзить (шпагу) между ребрами.
 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 

объект воздействия и его обладателя, используется либо кон-
струкция вида вонзить кинжал ему в грудь, либо конструкция 
вида вонзить кинжал в его грудь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко вонзить; с силой <изо всех сил> 
вонзить; вонзить с размаху, вонзить одним ударом.

 Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя 
и причмокивая (А. Н. Толстой). Он слез при помощи двух 
остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, 
то другой (Ф. Искандер). Гришаня вонзил заступ, но железо 
отскочило то ли от древесного витого корня, то ли от зако-
ченевшей земли (В. Личутин). Летом оса-наездник отыскала 
большую толстую гусеницу бабочки, напала на нее, оседлала 
и вонзила в ее кожу острое жало (В. Бианки). Сестричка на-
целилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела 
надавить поршенек шприца (В. Шукшин). Медведица свире-

пела, когтями рвала одежду Матвея, крутила головой, ста-
раясь вонзить зубы в охотника (Г. Марков).
СИН: воткнуть, вколоть, вогнать, загнать, всадить; АНА: 
пронзить, проколоть.
вонзить 2, перен. эмоц.-усил.
Вонзить в собедника подозрительный взгляд; Не отвечая, она 
вонзила гневный взор в обидчика.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзил А2 в А3 ‘Человек A1 начал пристально 
смотреть на объект А3, как бы проникая своим взглядом А2 
внутрь А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вонзить взгляд [А2 – глаза, взгляд, взор].
А3 • в ВИН: вонзить (взор) в пол.

 Мать села напротив, вонзила в мужа горящие глаза (Э. Во-
лодарский). Наконец он очнулся от раздумий и вонзил в меня 
острый взгляд маленьких хитрых глаз (Б. Левин). Несколько 
минут Пирошников неподвижно лежал на спине, вонзив взгляд 
в потолок и заново переживая только что происшедшие со-
бытия (А. Житинский). – Ваша серость меня удивляет, – ска-
зал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в [...] 
глубину темных загадочных глаз Насти (В. Шукшин).
СИН: сверлить (глазами, взглядом), просверлить (глазами, 
взглядом), вонзиться, впиться (глазами), вперить, пронзить 
(взглядом). [О. Б.]

ВОНЗИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вонжу́сь, вонзи́тся; СОВ; НЕСОВ вон-
за ́ться.
вонзиться 1.1
Вонзиться вилкой в скользкий гриб; Собака вонзилась зубами 
в левую руку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзился посредством А2 в А3 ‘Существо А1 
сделало очень быстрое энергичное движение частью своего 
тела или объектом А2, имеющим острый конец, в результате 
чего А2 вошел внутрь объекта А3’.

 Образные употребления: Высочайшие пики, вонзающиеся 
своими острыми вершинами в небесную синеву (И. Черепов); 
Музыка продолжала играть, вонзаясь, словно раскаленны-
ми иглами, в мой мозг, в мое и без того страдающее тело 
(А. Ткачева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вонзиться шприцем.
А3 • КУДА: вонзиться в ногу <под кожу>.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно не-
посредственный объект воздействия и его обладателя, исполь-
зуется либо конструкция вида вонзиться ножом в ногу врага, 
либо конструкция вида вонзиться ножом врагу в ногу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вонзиться глубоко; вонзиться с размаху; 
с силой <изо всех сил> вонзиться.

 – Не твое собачье дело, – отвечает продавщица и вонзает-
ся зубами в мякоть огромного помидора (Ф. Искандер). На обед 
в этот день была голая селедка. [...] Я, когда еще несла от око-
шечка, где выдают, чуть не вонзилась в нее зубами (С. Семе-
нов). Майку украшал огромный заяц, который вонзался перед-
ними резцами в сочную морковку (В. Скворцов).
СИН: вонзить, воткнуться.
вонзиться 1.2
Глубоко вонзиться; Перо вонзилось в бумагу; Стрела вонзилась 
под левую лопатку; Гвоздь вонзился между ребрами; Несколь-
ко пуль вонзились в дверцу джипа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзился в А2 ‘Объект А1, имеющий острый 
конец, быстро вошел внутрь объекта А2’.
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 1. Метонимические употребления: Каждый удар остро 
вонзался мне в правый бок (Ф. Горенштейн).
2. Образные употребления: Скалы вокруг были легки и необык-
новенно высоки, так высоки, что когда он поднимал голову, 
то не видел желтых вершин, вонзавшихся в желтое солнце 
(М. Ганина); Ярко вспыхнула искра фонарика, белый луч пуч-
ком иголок вонзился в глаза, ослепил (В. Дудинцев). Все брен-
чала и бренчала жестяным голосом одуревшая собака – прямо 
в уши вонзался этот [...] лай (В. Распутин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: тело вонзилось (в воду).
А2 • КУДА: вонзиться в обшивку <под коленку, между бро-

вями>.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно не-
посредственный объект воздействия и его обладателя, исполь-
зуется либо конструкция вида вонзиться в его живот, либо 
конструкция вида вонзиться ему под ребро <в живот>.

 Один осколок прилип к пальцу, и я другой рукой попробо-
вала стряхнуть его, но он глубоко вонзился мне в палец 
(С. Василенко). Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, 
матрос сдвинул трап (Ю. Казаков). С хрустом вонзались 
вилки в толстые раздувшиеся от влаги сардельки (В. Аксе-
нов). Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в 
каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и 
укреплялось там тончайшими волосками щупальце – корень 
(В. Шаламов). Багор летел, как копье, и еще не успел вон-
зиться в воду – а страшная торфяная голова оказалась у 
борта лодки (Ю. Коваль). Игла беззвучно вонзилась между 
основанием черепа и первым позвонком, оборвав жизнь Нар-
Янга (И. Ефремов).
СИН: впиться, врезаться, воткнуться.
вонзиться 2.1, перен. эмоц.-усил.
Она вонзилась глазами в страшный список; Он вонзился взо-
ром в пятно на стене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзился посредством А2 в А3 ‘Человек A1 
начал пристально смотреть на объект А3, как бы проникая 
взглядом А2 внутрь А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вонзиться взглядом [только со словами взгляд, 

взор, глаза, очи].
А3 • в ВИН: вонзиться (глазами) в письмо.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно не-
посредственный объект, на который смотрят, и его обладателя, 
используется либо конструкция вида вонзиться взглядом в 
лицо соперника, либо конструкция вида вонзиться взглядом 
сопернику в лицо.

 Иван Алексеевич резко повернулся к жене и вонзился в нее 
взглядом (А. Хруцкий). Быстрыми движениями она мотала 
шерсть и светлым, яростно разгорающимся взором вонзалась 
в лицо Севастьянова, подавшись вперед (В. Панова). Так че-
ловек с исступленным вниманием вонзается глазами в мерт-
вого, пытаясь заранее представить в том же положении, 
которого ему не миновать, себя (В. Распутин).
СИН: вонзить, впиться, впериться, воткнуться.
вонзиться 2.2, перен. наррат.
Острый взгляд вонзился в глубину зала; Ее глаза вонзились в 
лицо матери.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вонзился в А2 ‘Глаза А1 направлены на объект 
А2, как бы проникая внутрь А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Глаза вонзились (в страницу).
А2 • в ВИН: вонзиться в соперника.

КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно не-
посредственный объект, на который смотрят, и его обладателя, 
используется либо конструкция вида вонзиться в лицо врага, 
либо конструкция вида вонзиться врагу в лицо.

 Глаза ее вонзились в довоенную фотографию – весело хохо-
чет Дедушка в форменной шапке с «крабом», в куртке с мехо-
вым воротником (В. Кунин). Был только лейтенант Греве в 
четырех шагах от него, и был этот упорный, сверлящий, не-
подвижный взгляд, вонзающийся в левую сторону груди (Л. Со-
болев). Против меня – тускло освещенный единственной свеч-
кой человек, из опущенных углов рта которого вопияла 
смертная тоска, а глаза испуганно, умоляюще вонзались в меня 
с молчаливым криком: не умолкайте! (А. Аверченко).
СИН: впиться, впериться, воткнуться. [О. Б.]

ВОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; часто БЕЗЛ.; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ нет; 
обиходн.
Каша воняла рыбьим жиром; В лифте воняло псиной; На 
лестнице воняло краской; Воняло чем-то кислым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воняет А2 ‘Объект А1 или воздух в простран-
стве А1 издает неприятный для говорящего и часто вызываю-
щий у людей тошноту запах, характерный для объектов А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рубашка воняла (табаком).
 • от РОД: От рубашки воняло (краской).
А2 • ТВОР: вонять бензином.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно вонять; отвратительно <нестер-
пимо> вонять; На улице воняло паленой резиной; В комнате 
воняло чем-то едким; На кухне воняло гнилой капустой.

 Сварила студень из ног. Весь день воняло в доме ее варевом 
(Л. Улицкая). У тебя капустой воняет. Меня тошнит (В. То-
карева). В ольшанике было сумрачно, воняло грибной, мухо-
морной сыростью, и фельдшер зябко содрогнулся со сна 
(В. Быков). Мотор грузовика не глушили, воняло машинным 
маслом, дрянным бензином (Ю. Давыдов). Мясо рыбой воняет 
(И. Грекова). Посасывая немецкие папироски, воняющие пре-
лыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции 
(А. Н. Толстой).
СИН: книжн. смердеть; АНА: пахнуть; АНТ: благоухать; 
ДЕР: вонь, разг. вонища, разг. сниж. вонючка; вонючий. [О. Б.]

ВООБРАЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вообрази́ть.
воображать 1
Воображать параллельный мир; Она воображала себя звездой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воображает А2 ‘В сознании человека А1 есть 
образ объекта А2 или ситуации А2, которых нет в реальном 
мире или которые он не воспринимает в данный момент’.

 Форма ПОВЕЛ СОВ тяготеет к утвердительным предложе-
ниям и представляет собой призыв сформировать некий реа-
листический образ: Вообрази озеро посреди леса и маленькую 
избушку на берегу. Форма ПОВЕЛ НЕСОВ тяготеет к отри-
цательным предложениям и представляет собой призыв го-
ворящего к собеседнику отказаться от заведомо ошибочного 
мнения: Не воображай, что ты незаменим; Не воображай, 
пожалуйста, что мне это очень интересно (Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вообразить удивление (родителей).
 • что ПРЕДЛ: Вообразите, что вы капитан пиратского 

корабля.
 • будто ПРЕДЛ: Вообразите, будто вы ребенок.
 • как ПРЕДЛ: (пытаться) вообразить, как будет проте-

кать их встреча.
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КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в квалифицирующей конструкции вообра-
жать кого <что> каким: Он воображал себя ученым с миро-
вым именем.
2. Возможно употребление с возвратным местоимением себе: 
Вообразим себе наблюдателя, который с другой планеты, не 
принимая участия в нашей общественной жизни [...], наблю-
дает ее чисто внешне (С. Франк).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живо вообразить; воображать чье-л. 
удивление <страх, восторг>; воображать себя генералом 
<начальником>; пытаться <стараться> вообразить; трудно 
<нетрудно, легко> вообразить.

 Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже 
волнуешься (А. П. Чехов). Если человек слизняк, он будет пи-
сать о слизняках даже тогда, когда воображает, будто пи-
шет о жаворонках (А. Алексеев). Пушкин, каким мы знаем 
его теперь, далеко не совпадает с тем Пушкиным, какого во-
ображали себе минувшие поколения и даже его современни-
ки (В. Ходасевич). Боря перекрестился, вытащил из-под ру-
бахи и поцеловал воображаемый крест (А. Терехов). Можем 
ли мы вообразить, что пережил он [Д. Шостакович] в своей 
творческой невысказанности (Г. Вишневская).
СИН: представлять, видеть; АНА: гре зить, меч тать; фан-
та зи ро вать; при ду мы вать, вы мыш лять; ри со вать; вспо ми-
нать; мыс лить; ду мать; ДЕР: воображение; образ, фантом, 
мираж; воображаемый; навоображать.
воображать 2, разг-сниж. или детск.
Стал начальником и воображает; Он слишком много о себе 
воображает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воображает ‘Человек А1 считает, что он луч-
ше других, на что, по мнению говорящего, у А1 нет никаких 
оснований’.

 Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом 
заплатит по пятаку за строчку и воображает (А. П. Чехов). 
Нет, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про 
себя ни думал, ни воображал (З. Гиппиус). Она продолжала 
сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина ника-
кого внимания. – Воображает из себя! – сказал я (В. Медве-
дев). Не надо воображать из себя черт знает что! (Ю. Дом-
бровский).
СИН: важничать, задаваться; АНА: пыжиться; кичить-
ся; мнить; зазнаваться; выпендриваться; ДЕР: воображала, 
детск. воображуля; повоображать, развоображаться. [Ю. А., 
А. Л.]

ВООБРАЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; МН редк.; -я.
Воображение работает <рисует другую жизнь>; Не могу 
себе этого представить – воображения не хватает; Таким 
детям необходимы игры, развивающие воображение.
ЗНАЧЕНИЕ. Воображение А1 ‘Способность человека А1 соз-
давать мысленные образы или некая невидимая сущность 
внутри человека, подобная внутреннему органу, посредством 
которой субъект создает мысленные образы’.

 Расширенные употребления применительно к результату 
работы воображения, который субъект принимает за реаль-
ное положение дел; разг.: Ничего не произошло, это только 
твое воображение.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воображение девочки.
 • ПРИТЯЖ: мое воображение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Богатое воображение, смелое <живое> 
воображение, творческое воображение, больное <расстро-
енное> воображение, спец. пространственное воображение; 

плод воображения; напрягать воображение; в воображении 
(видеть себя героем); Воображение разыгралось.

 А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться 
в будущее тебе по силам? (В. Ерофеев). Матрена добрая, толь-
ко один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, со-
вершенно никакого воображения (Ф. М. Достоевский). Когда 
воображение уставало и работа задерживалась, он подхле-
стывал их [мысли] рисунками на полях (Б. Пастернак). Скрип-
ки / еще по старой памяти волнуют / мое воображение 
(И. Бродский). Тройка, семерка, туз скоро заслонили в во-
ображении Германна образ мертвой старухи (А. С. Пушкин).
СИН: фантазия; АНА: сознание, память; мечтательность; 
ДЕР: образ. [Е. У.]

ВООБЩЕ́, НАРЕЧ и ЧАСТ.
I, НАРЕЧ.
вообще 1.1 А2, вообще А1 ‘А1 более общая ситуация, чем А2’: Она 
нервничала и вообще на себя была непохожа.
вообще 1.2 А2, вообще А1 ‘Ситуация А1 занимает на шкале важ-
ности более высокое место, чем ситуация А2’: Я отказался идти с 
ними; вообще мне с самим собой нескучно.
вообще 1.3 вообще не А1 ‘А1 не будет иметь места ни при каких 
условиях’: Я туда вообще не пойду.
вообще 1.4 ‘обычно, в основном’: Вообще в этой глуши незнакомого 
не встретишь.
вообще 2, книжн. ‘А1, рассматриваемое как тип’: Говорили о жен-
щинах вообще.
II, ЧАСТ.
вообще 3 вообще А1 ‘А1 допускает уточнения’: Вообще приду, но 
не на этой неделе.

I, НАРЕЧ.
вообще 1.1
Она молчала, сидела в углу, вообще старалась быть неза-
метной; Он не хотел идти в кино, ему вообще хотелось лечь 
в постель немедленно.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, вообще А1 ‘Имеет место ситуация А1 и си-
туация А2; думая о ситуации А2, говорящий утверждает, что 
А2 – частный случай ситуации А1’.

 1. В разговорном языке А1 может опускаться: Будни актри-
сы Гиацинтовой ненамного разнообразнее ее буден, то же са-
мое: зубрежка, репетиция и спектакль, зубрежка, репетиция 
и спектакль, – даром что она столичная примадонна, враща-
ется и вообще (В. Пьецух); Я человек веселый, мне и погулять 
надо, и в театр сходить, и вообще... (Ю. Домбровский).
2. Часто произносится с фразовым ударением: Я ↓вообще уже 
все посмотрел; Этот эпизод характерен не только для био-
графии Гете, но ↓вообще всякого поэта.

 Какое-то время не высовывались (и вообще вели себя скром-
нее) (В. Маканин). Известно, что во время гриппа, ангины и 
вообще всех тех болезней, которые называются в деревне од-
ним словом «простуда», ничего не может быть полезней ма-
линового варенья, особенно из лесной малины (В. Солоухин). 
– Что это ты такая злая сегодня? – спросил Виктор. – А я 
вообще злая (А. и Б. Стругацкие). Паша всегда так вниматель-
но расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал теле-
фоны врачей, вообще проявлял сочувствие (Ю. Трифонов).
СИН: в общем.
вообще 1.2
Он опоздает или вообще не придет; Он пожалел, что сказал 
это и что вообще пришел в этот дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, вообще А1 ‘Думая о ситуации А2, говорящий 
утверждает, что А1, считая, что ситуация А1 на шкале важно-
сти занимает гораздо более высокое место, чем ситуация А2’.
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 Обычно произносится с фразовым ударением: Не припи-
сывайте себе чужих заслуг. И ↓вообще, научитесь уважать 
людей; Ты ничего не понимаешь в деньгах, ты ↓вообще бес-
крылый человек.

 Выступление трактирщика воодушевляло. Трактирщик 
вообще слыл у них самым умным, иначе бы он и не был трак-
тирщиком (В. Быков). Что заставило его, писателя, вымыс-
лить это, а не что-то другое? И вообще как он жил? (И. Гре-
кова). Я ничем дурным не занимаюсь, мое чтение никого не 
касается, и вообще – что ты сходишь с ума (Ю. Трифонов). 
Вообще надо сказать: не знают или плохо знают наши девуш-
ки и женщины, что такое на фронте письмо. Мало, мало, 
очень мало пишут они (Л. Пантелеев).
АНА: более того, даже.
вообще 1.3, обычно с выраженным или подразумеваемым 
отрицанием.
А вашу партию мы вообще не допустим к выборам; Разжи-
гать костры он вообще запрещал <не разрешал>.
ЗНАЧЕНИЕ. Вообще не А1 ‘Можно было ожидать, что при 
каких-то условиях, в каком-то отношении или в какой-то сте-
пени имеет или будет иметь место А1; говорящий сообщает, 
что А1 не имеет места ни при каких условиях, ни в каком от-
ношении и ни в какой степени’.

 Всегда произносится с фразовым ударением: Он ↓вообще 
не был в Париже; О чем тут ↓вообще можно говорить? [го-
ворить не о чем].

 Мы вообще раскаявшихся провокаторов не казним (Ю. Се-
менов). Каждый год линзы становились все тоньше и тоньше, 
но этого никто не замечал, потому что никто не замечал его 
вообще (Г. Щербакова). Ее вообще не интересовала деятель-
ность как таковая (С. Довлатов). Неталантливый писатель – 
это вообще не писатель (В. Войнович). Кто не был в Сталин-
граде, тот вообще войны не видел (В. Гроссман).
СИН: ни при каких обстоятельствах; АНА: совсем, вовсе; 
никогда, ни разу; ни в какой мере, ни в коем случае, ни в ма-
лейшей степени.
вообще 1.4
Медведи вообще редко нападают на людей; Переводы вообще 
слабее подлинника, но бывают яркие исключения; Вообще 
актеры играют хорошо, но немного переигрывают.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, вообще А1 ‘В большинстве случаев имеет или 
должна иметь место ситуация А1, в редких случаях имеет или 
может иметь место противоположная ситуация А2’.

 В начале предложения произносится восходящим тоном с 
последующей паузой: ↑Вообще // врать нехорошо; в середине 
предложения не несет фразового ударения: Врать вообще не-
хорошо, но ведь бывает ложь во спасение.

 Местами из-под сапог проступала черная вода, но вообще 
толстая подушка мха держала человека (В. Быков). Вообще 
[...] у каждого человека в памяти хранится ранняя, сверх-
ценная, ни с чем не сравнимая детская еда (И. Грекова). Я во-
обще против переложений, но тут они меня покорили 
(Д. Гранин). Творческих профессий вообще надо избегать. Не 
можешь избежать, тогда другой вопрос (С. Довлатов). Если 
рассуждать вообще и отстраненно, то, конечно же, ей бли-
же Стрепетов, [...] однако старый друг ценнее двух (В. Ма-
канин).
СИН: вообще-то, в общем, в целом, по большому счету, обыч-
но, в общем случае, в принципе.
вообще 2, книжн.
Он считал, что искусства вообще не существует, есть искус-
ство буржуазное и искусство пролетарское; Трудно изучать 
юмор вообще, в отрыве от его национальных особенностей.

ЗНАЧЕНИЕ. A1 вообще ‘А1, рассматриваемый как класс объ-
ектов или явлений, без выделения отдельных объектов внутри 
класса или свойств конкретного объекта или явления’.

 В конце предложения произносится с фразовым ударением: 
Речь идет о воспитании ↓вообще. В середине предложения 
произносится восходящим тоном с последующей паузой: Сво-
боду ↑вообще // мы обсуждать не можем.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения при существительных; следует непосредственно 
за существительным А1.

 Л. Я. [Гинзбург] подняла тост «за чувство юмора!». «Нет, 
не за мое личное [чувство юмора], а за чувство юмора вооб-
ще...» (Е. Купман). И почему обязательно [...] вы всегда хоти-
те, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но 
обязательно конкретного христианского, и триединство, и 
непорочное зачатие... (А. Солженицын). Любила, но «больных 
вообще», а не каждого в отдельности (И. Грекова). Калмыков 
написал землю. Землю вообще. Такую, какой она ему предста-
вилась в то далекое утро (Ю. Домбровский).
АНА: как таковой; в чистом виде; как абстракция; в целом.
II, ЧАСТ.
вообще 3, никогда не несет фразового ударения.
Этот факт мне вообще известен; Я вообще просто так при-
шел; Эту версию я вообще слышал, но обсуждать не готов; 
Я вообще себя имел в виду, зря вы обижаетесь.
ЗНАЧЕНИЕ. Вообще А1 ‘А1; говорящий оставляет за собой 
право на оговорки и уточнение своего утверждения, которое 
он считает чересчур общим’.

 Он вообще был хлипкий. Как ему удалось вывернуться? 
(В. Белоусова). Я-то вообще хотел вас пригласить (В. Корни-
лов). Как вы думаете? – Все это, конечно, очень хорошо... Но 
я-то, вообще, никак не думаю... (В. Ерофеев). Я вообще чело-
век суеверный. Но программа уже объявлена. И главное – пар-
титура написана, и она в руках у Маазеля. Будем надеяться, 
что мы дойдем до финиша (Р. Щедрин).
СИН: вообще-то, в общем-то, в принципе, по идее.
◊ Вообще говоря, в функции вводного слова, ‘кстати’: Вообще 
говоря, не случайно то, что и Соловьев, и Ларионов были 
детьми железнодорожников (Е. Водолазкин). [О. Б.]

ВООДУШЕВИ́ТЬ, ГЛАГ; -влю́, -ви́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
воодушевлённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ воодушевля́ть.
воодушевить 1
Воодушевить своим <личным> примером; «Скоро дойдем», – 
воодушевлял он уставших спутников.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воодушевил А2 посредством А3 на А4 ‘Желая, 
чтобы человек А2 сделал или делал А4, человек А1 сделал А3, 
считая, что от А3 А2 воодушевится, и А2 воодушевился’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воодушевить соратников.
А3 • ТВОР: воодушевить пламенной речью.
А4 • на ВИН: воодушевить на подвиг [высок.; обычно со сло-

вами подвиг, доблестный труд, новые свершения и т. п.].
 Он умел как никто другой воодушевлять, поджигать самые 

негорючие натуры (Д. Гранин). Найдись один человек, кото-
рый воодушевил бы массу, – и этого крошку-диктатора по-
гнали бы в три шеи без нашей помощи! (Д. Быков). – Ты ему 
скажи, что я за деньгами не постою, – попыталась ее вооду-
шевить Софичка (Ф. Искандер). Не дрейфь! – воодушевил его 
Борька и встал руки в боки. – Не часто, поди, бывает, чтобы 
друг к тебе приходил (Г. Галахова). Пока мы строились, я во-
одушевлял ребят [...], объясняя, что происходит сегодня в по-



ВООДУШЕВИТЬ 247 ВООРУЖЕНИЕ

литике, шутил и начинал разогревать их (Э. Лимонов). И толь-
ко редактор с издателем будут обмахивать меня влажным 
полотенцем в углу ринга, будут совать мне в ноздри нашатырь 
и воодушевлять на новый раунд (В. Конецкий).
СИН: вдохновить, окрылить, расшевелить; АНА: возбудить; 
агитировать; АНТ: разг. расхолодить, подрезать крылья, по-
вергнуть в уныние; ДЕР: воодушевление.
воодушевить 2
Присутствие императора воодушевило армию; Первая на-
ходка воодушевила археологов; Он был очень воодушевлен 
первым успехом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воодушевила А2 на А3 ‘Ситуация А1 была при-
чиной того, что человек А2 воодушевился и начал совершать 
действия А3 или заниматься деятельностью А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Похвала воодушевила (его).
А2 • ВИН: воодушевить солдат.
А3 • на ВИН: воодушевить на подвиг [высок.; обычно со сло-

вами подвиг, доблестный труд, новые свершения и т. п.].
 Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех 

(В. Шукшин). – Здесь, кажется, уборка... – нерешительно 
сказала Лида. Ее робкий тон воодушевил Скворцова: – Ничего, 
ничего, проходите (И. Грекова). И после его выступления 
вдруг все обнаружили, что можно говорить о генетике, о за-
конах Менделя, о новых работах американцев. Это воодуше-
вило молодых (Д. Гранин). При взгляде на Гусева создавалось 
впечатление, что все, что происходит вокруг, ему все равно, 
[...] казалось, ничто не способно было ни воодушевить его, ни 
повергнуть в уныние (С. Бабаян). – А вот еще история, – про-
должал рассказчик, воодушевленный тем, что ему удалось 
довести до конца свой первый опус (Б. Левин). Пафос соб-
ственной речи воодушевлял прокурора (В. Громов).
СИН: вдохновить, окрылить, расшевелить; АНА: возбудить; 
АНТ: разг. расхолодить, повергнуть в уныние; ДЕР: воодушев-
ление; воодушевленный; воодушевленно. [О. Б.]

ВООДУШЕВИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -влю́сь, -ви́тся; СОВ; НЕСОВ 
воодушевля́ться.
С каждой фразой он все больше воодушевлялся; Воодушевив-
шись этим воспоминанием, я продолжал уже громче.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воодушевился от А2 ‘Человек А1 под влияни-
ем фактора А2 захотел сделать что-л. или заниматься какой-л. 
деятельностью, надеясь на успех’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: воодушевиться собственной храбростью.
 • от РОД: воодушевиться от такого успеха.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно воодушевиться; очень воодуше-
виться; искренне воодушевиться, наигранно воодушевиться.

 Геннадий Геннадиевич кашлянул и, воодушевляясь аплодис-
ментами, уже уверенный в привычном и блестящем успехе, 
загремел, потрясая руками (Б. Савинков). [Юрий Андреевич] 
на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, 
воодушевлялся, возвращался к деятельности, и потом, после 
недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к 
себе самому и ко всему на свете (Б. Пастернак). Вообще го-
сподин Белуга как-то воодушевился и был готов на самые 
решительные действия в борьбе с ураганом, хоть и не очень 
представлял, какие именно (А. Дорофеев). Поглядывая на Цы-
башева, дама хищно воодушевилась: – Ваши взгляды мне из-
вестны (М. Елизаров). Я воодушевляюсь и говорю о любви, 
которая настигла двух крупнейших русских поэтов в этом 
городе (С. Есин).

СИН: вдохновиться, одушевиться, зажечься, загореться, вос-
пламениться, Выросли крылья [От этой похвалы он воодуше-
вился ≈ От этой похвалы у него выросли крылья]; АНА: воз-
будиться; оживиться; АНТ: погаснуть, разг. скиснуть; ДЕР: 
воодушевление; воодушевленный; воодушевленно. [О. Б.]

ВООДУШЕВЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
От воодушевления голос его срывался; Он говорит с каким-то 
наигранным воодушевлением; Охваченный воодушевлением от 
первой похвалы, он с жаром продолжал рассказывать.
ЗНАЧЕНИЕ. От воодушевиться: А1 воодушевился от А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воодушевление матери.
 • ПРИТЯЖ: мое воодушевление.
А2 • от РОД: воодушевление от присутствия (императора).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное воодушевление, искреннее вооду-
шевление, наигранное воодушевление; признаки воодушевле-
ния; с воодушевлением; без воодушевления; в воодушевлении; 
от воодушевления; охваченный воодушевлением; испытывать 
<чувствовать> воодушевление; сдерживать воодушевление; 
Воодушевление погасло <ушло>.

 – Слушайте, – сказал я, стараясь сдерживать воодушев-
ление, – что, если мы разопьем бутылку шампанского? (Ф. Ис-
кандер). От меня же требовалось: захватить КПП и забло-
кировать дорогу, на что я с воодушевлением согласился 
(А. Азольский). Ять все еще не утратил хмельного воодушев-
ления (Д. Быков). Жить ему оставалось считаные месяцы, но 
он испытывал необычайное воодушевление и прилив творче-
ских сил, вынашивал замыслы большой прозы (С. Гандлев-
ский). Он сел на скамью и все же закончил свое эстрадное 
выступление, хотя и без всякого воодушевления (А. Хруцкий). 
Лана не преувеличила: группа из трех гитаристов и одного 
ударника действительно играла профессионально и с вооду-
шевлением (В. Доценко).
СИН: одушевление, энтузиазм, увлеченность, увлечение, 
вдохновение, горение, страсть, подъем, порыв; АНТ: апатия, 
равнодушие. [О. Б.]

ВООДУШЕВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВООДУ-
ШЕВИ́ТЬ.

ВООДУШЕВЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. 
ВООДУШЕВИ́ТЬСЯ.

ВООРУЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВООРУ-
ЖИ́ТЬ.

ВООРУЖА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВО-
ОРУЖИ́ТЬСЯ.

ВООРУЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
вооружение 1, МН неупотр.
Начали вооружение рабочих и обучение военному делу; По-
ставлены две задачи – вооружение оппозиции и формирование 
корпуса инструкторов; Для вооружения кораблей были зака-
заны специальные пушки.
ЗНАЧЕНИЕ. От вооружить 1: А1 вооружил А2 оружием А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вооружение (ополчения) военкоматами.
А2 • РОД: вооружение сторонников.
А3 • ТВОР: вооружение (оппозиции) гранатометами.

 И мы легко можем себе представить, что это было за 
серебро и сколько его было, если денег от его продажи хва-
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тило на вооружение целой армии (С. Штерн). Она с Гогиной 
собирает деньги на вооружение рабочих, представь! 
(М. Горький). Крюков пояснил мне вчера, что Москва не 
дает добро на вооружение офицеров (Э. Лимонов). Он знал 
[...] знаменитого международного миллионера, ворочавшего 
всеевропейским вооружением, грека по рождению, сэра Ба-
зиля Захарова, строившего военные корабли и продававшего 
их и Англии, и Германии одновременно (Н. Берберова). Ты 
будешь платить новые налоги, и эти деньги пойдут на во-
оружение воинов (А. Ладинский). Кривенко завалил его уто-
мительной работой по снаряжению и вооружению отряда 
(В. Каверин).
АНА: снабжение, поставка; перевооружение; оснащение.
вооружение 2
Современное вооружение; фрегат с пушечным вооружением; 
договор о сокращении ядерных вооружений.
ЗНАЧЕНИЕ. Вооружение А1 ‘Совокупность оружия и средств 
его транспортировки типа А2, а также средства защиты, имею-
щиеся у лица А1’

 Образные употребления применительно к не являющим-
ся оружием инструментам и средствам в роли А2: кухонное 
вооружение; На нем [на лице] были растерянность и печаль, 
которые надлежало скрыть при помощи всего имеющегося 
косметического вооружения (Г. Щербакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вооружение средневекового воина.
 • ПРИТЯЖ: наше вооружение.
А2 • КАКОЕ: артиллерийское вооружение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкое <тяжелое>вооружение; штатное 
вооружение; модернизация вооружения; переброска вооруже-
ния; в (полном) вооружении; производить вооружение; быть 
<стоять, состоять> на вооружении [Девятимиллиметро-
вый «Штайр» образца пятьдесят второго года. Состоял на 
вооружении десантных частей Рейха (А. Лазарчук); см. тж ◊]; 
принять на вооружение; снять с вооружения [Винтовка Мо-
сина давно снята с вооружения].

 В войну он был директором крупного завода, создал этот 
завод в голой степи из эвакуированного оборудования, произ-
водил танки и другое вооружение (А. Рыбаков). Эта труппа 
работала с громом, в шлемах, в римском вооружении (Ю. Оле-
ша). В кабине автомобиля было тесновато, особенно в ко-
стюмах и со всем громоздким вооружением (Д. Глуховский). 
Он всю войну пролетал на «эйр-кобре» (она превосходила 
«мессершмитт» по вооружению, уступая ему в маневренно-
сти) (А. Жигулин). На картине был представлен рыцарь в 
полном вооружении, в латах, в шлеме с опущенным забралом, 
распростертый на земле (М. Шишкин). Вооружения и бое-
припасов брали, как на «хорошую» войну (А. Михайлов).
СИН: оружие; АНА: снаряжение; амуниция.
вооружение 3, МН неупотр.; тех.
Парусное вооружение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Паруса судна А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • парусное вооружение трехмачтовика.

 Присев на корточки в углу комнаты, часами смотрела на 
картину, занимавшую почти всю стену в моей комнате: па-
русник в полном вооружении мощно режет зеленую океанскую 
волну (Ю. Буйда). Три мачты имели прямое парусное вооруже-
ние, а бизань – косое (А. Крон). Двухмачтовое судно с прямым 
вооружением, но имеющее гафель на гроте (В. Крапивин). Для 
океана нужен корабль – с прямым парусным вооружением 
(И. Ефремов).
СИН: оснастка, парус.

◊ Быть на вооружении ‘использоваться’: На вооружении 
у команды Князева было несколько уже проверенных схем 
действий, и они сильно отличались друг от друга (А. Грачев); 
Человек практически не изменился, а на вооружении у него 
вычислительная техника, компьютеры (А. Трушкин); взять 
на вооружение ‘начать использовать’: Неплохой ритуал, и 
как всякий неплохой ритуал, его стоит взять на вооружение 
(Улья Нова). [О. Б.]

ВООРУЖЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ён, -ена́.
вооруженный 1
Вооруженная охрана; десяток крепких вооруженных парней; 
Разведчики были вооружены только ножами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, вооруженный A2 ‘Человек А1, имеющий при 
себе оружие А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к на-
селенному пункту или местности, где сосредоточено много 
вооруженных людей и вооружения, готовых к военным дей-
ствиям или ведущих военные действия: За эти шесть суток 
они испытали все, что может выпасть на долю двум людям 
в форме и с оружием в руках, идущим к своим сквозь чужой 
вооруженный лагерь (К. Симонов).
2. Расширенные употребления применительно к таким пред-
метам в роли А2, которые оружием не являются, но допускают 
использование в качестве оружия: Сейчас он, заметив Андрее-
ва в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, 
увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и 
не вытащил оружия (В. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: вооруженный ножом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо вооруженный; полностью во-
оруженный; вооруженный грабитель <подросток>; воору-
женные мужчины в камуфляже; незаконные вооруженные 
формирования.

 В доме сидели и стояли вооруженные люди самого бандит-
ского вида (П. Акимов). Это была вооруженная группа, а у 
нас оружия не было (С. Штерн). Усман лично руководил опе-
рацией спецназовцев по захвату вооруженных вымогателей 
(В. Скворцов). Власть, даваемая суммарной немощью двух с 
половиной сотен избирателей, была побольше той, что мог 
бы обеспечить такой же численности вооруженный отряд 
(О. Славникова). Парни приближались полукругом, прячась за 
мелькающими пассажирами. Судя по положению рук – воору-
жены (О. Гладов).
СИН: при оружии; АНТ: безоружный.
вооруженный 2, КР неупотр.
Вооруженный конфликт; За вооруженное сопротивление его 
осудили на 15 лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящий или осуществляемый с приме-
нением оружия’.

 Суженное употребление со словом нейтралитет при-
менительно к воздержанию от военных действий, сопрово-
ждающемуся готовностью к военным действиям в случае 
необходимости: Русские держались дорог и селений, в горы 
не поднимались и исконно курдских территорий не занимали. 
Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтрали-
тет (Б. Васильев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вооруженная борьба; вооруженное стол-
кновение <восстание>; вооруженная защита; вооруженный 
налет.

 Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к 
побегу или вооруженному восстанию, тем более что его тю-
ремное дело хранило следы того и другого (А. Солженицын). 
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К концу сороковых годов вооруженный бандитизм был на 
территории Союза Советских нормальным явлением (Э. Ли-
монов). Те двое Махарадзе, которых он хорошо знал, имели 
отношение только к постановке и режиссуре вооруженных 
ограблений (Н. Леонов, А. Макеев). Поэтому последующее 
время было насыщено войнами, вооруженными интервенция-
ми, экономическими блокадами (С. Бородин). Грабить нечего, 
город далеко, а вооруженные конфликты вообще за тысячи 
миль (Е. Негода).
◊ Вооруженные силы см. СИ́ЛА; вооруженным глазом см. 
ГЛАЗА́; вооруженный до зубов см. ЗУБ. [О. Б.]

ВООРУЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -жу́, -жи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вооружённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ вооружа ́ть; часто в 
форме СТРАД.
вооружить 1
Партизаны смогли вооружить только половину бойцов, 
остальным предстояло добыть оружие в бою; Гитлер воору-
жал армию Франко.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вооружил A2 A3 ‘Лицо A1 сделало так, что 
лицо А2 имеет оружие А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вооружить повстанцев.
А3 • ТВОР: вооружить (армию) ракетами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <превосходно> вооружить; плохо 
<кое-как> вооружить; полностью вооружить; заново воору-
жить; вооружить оппозицию

 Старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библио-
текарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и 
мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, что 
за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди 
(В. Гроссман). Дабы подавить мятеж, человеку Спирина 
предлагалось вооружить своих людей [...] винтовками, пуле-
метами, пушками и начать немедленный штурм штабов за-
говорщиков (В. Шаров). Немцы вооружали этими вальтерами 
прежде всего офицерский состав (А. Измайлов). Он шел и 
думал о том, найдется ли в батальоне для него винтовка или 
их будут вооружать прямо на фронте (К. Симонов).
АНА: дать; выдать, раздать; распределить; снабдить, осна-
стить; АНТ: разоружить; ДЕР: вооружение; вооружиться; 
перевооружить.
вооружить 2, перен.
Учитель вооружил меня указкой и попросил показать Альпы; 
Нас вооружали передовой теорией.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вооружил A2 A3 ‘Лицо A1 дало человеку А2 
объект А3 или сообщило человеку А2 информацию А3, чтобы 
А2 мог использовать А3 для достижения своей цели’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вооружить подругу (шпаргалкой).
А3 • ТВОР: вооружить знаниями.

 Западные слависты и переводчики – люди весьма добросо-
вестные. Они вооружены бесчисленными русскими словарями 
(С. Довлатов). Недавно соседка вооружила ее статьей в дам-
ском журнале, доказывающей, что женский организм нуж-
дается в несоизмеримо более продолжительном сне, чем 
мужской (Л. Юзефович). Садовник, вооруженный огромными 
ножницами, каждое утро подстригал его [сада] буйные пря-
ди (М. Рыбакова). Братья Мустыгины вооружили транспа-
рантами и портретами из красного уголка всех приглашенных 
и незваных (А. Азольский). Идеи Тейяра де Шардена могут 
вооружить человечество надеждой на Будущее, но это опять 

все та же Эволюция, тот же Дарвин (Г. Николаев). Эти мыс-
ли ведь не были нужны для войны, – они не вооружали, а разо-
ружали (В. Гроссман).
АНА: дать; снабдить, оснастить; сообщить; ДЕР: воору-
жение; вооружиться.
◊ Вооружить до зубов см. ЗУБ. [О. Б.]

ВООРУЖИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -жу́сь, -жи́тся; СОВ; НЕСОВ 
вооружа́ться.
вооружиться 1.1
Решили, что надо вооружаться; Старший сын вооружился 
арбалетом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взять оружие А2, чтобы использовать его в пред-
стоящем или возможном конфликте’.

 Расширенные употребления применительно к таким пред-
метам в роли А2, которые оружием не являются, но допускают 
использование в качестве оружия: Челядь металась, воору-
жаясь чем попало – топорами, вилами, косами, рогатинами, 
жердями, кольем (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вооружиться мечом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью вооружиться, заново воору-
житься.

 Но в госпитале перед отправкой, по-видимому, не нашлось 
пистолета, и он вынужден был вооружиться самозарядной 
винтовкой (В. Быков). Кир, сойдя с колесницы, надел панцирь, 
сел на коня, взял в руки копье и приказал всем полностью воо-
ружиться и занять свое место в строю (М. Шишкин).
АНА: взять (оружие); получить (оружие); АНТ: разоружить-
ся; ДЕР: вооружение; вооруженность; перевооружиться.
вооружиться 1.2
Нужно было срочно вооружаться; Европа вооружалась, го-
товясь к большой войне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вооружился А2 ‘Лицо А1 или люди, живущие 
на территории A1, изготовили или приобрели оружие A2, что-
бы использовать его в случае конфликта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Феодальная система, когда графы, герцоги и даже священ-
ники со своими вассалами должны были вооружаться и обо-
роняться против викингов, изобретена именно Карлом Великим 
(С. Штерн). Под влиянием французов турки снова начали по-
спешно вооружаться (С. Григорьев). Красная армия отступа-
ла. Петроград вооружался, готовясь к обороне (Г. Белых).
АНТ: разоружиться; ДЕР: вооружение, перевооружение; 
вооруженность; перевооружиться.
вооружиться 2
Он вооружился граблями и начал разгребать листья; Отец 
взялся за весла, а мать вооружилась кормовым веслом; Воору-
жась ручкой и бумагой, она принялась за работу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вооружился А2 для A3 ‘Человек A1 взял объ-
ект А2, чтобы использовать его для достижения цели А3’.

 Образные употребления применительно к свойствам или 
информации в роли А2: Вооружиться терпением; Вооружив-
шись этими сведениями, он отправился в прокуратуру.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вооружиться очками.
А3 • чтобы ПРЕДЛ: вооружиться пинцетом, чтобы выта-

щить занозу.
 Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, воору-

жился карандашом и засел за чтение (В. Ходасевич). Девочки 
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тащат меня обратно на кухню, вооружаются двумя колючи-
ми мокрыми щетками и начинают счищать с меня глину в 
четыре руки (К. Чуковский). Затем камнерез вооружается 
небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластова-
ния мрамора (С. Довлатов). Старуха водрузила на нос вторую 
пару очков, вооружилась крупной лупой и приблизила свое ши-
рокое лицо почти к самой поверхности холста (П. Галицкий). 
Вооружившись автоматической ручкой Гроссмана и листком 
из блокнота, я оперативно смастерил рисунок под названием 
«Красноармейская шарада» (Б. Ефимов).
◊ Вооружиться до зубов см. ЗУБ. [О. Б.]

ВО-ПЕ́РВЫХ, НАРЕЧ; в функции вводного слова.
Во-первых, он занят в университете, во-вторых, у него много 
друзей; Надо не забыть, во-первых, деньги и документы, во-
вторых – билеты.
ЗНАЧЕНИЕ. Во-первых, А1 ‘А1 – первые по важности или по 
порядку обстоятельство или объект, упоминаемые говорящим 
или автором текста в ряду других подобных обстоятельств 
или объектов’.

 Он был красив, что правда, то правда, но, во-первых, одной 
красоты, кажется, мало, а во-вторых, в его внешности было 
что-то [...] от Есенина с картинки (В. Белоусова). Но она не 
торопилась бы в любом случае: во-первых, пунктуальность – 
не ее добродетель, и, во-вторых, у нее, что называется, ноги 
не идут на встречу с молодым человеком (С. Гандлевский). 
– Завтра я занят, – сказал веско и сухо Илья. – Это во-первых. 
Во-вторых, он мог бы позвонить мне сам (Е. Белкина). А если 
он и спрыгнул с обрыва, то, во-первых, спрыгнул от страха, а 
потом, ему ничего другого не оставалось делать, потому что, 
поймай его погоня, все равно бы пристрелили (Ф. Искандер).
АНА: сначала, первое [Первое, что надумало начальство, 
было приглашение Ильи Иосифовича на беседу (Л. Улицкая)]; 
начнем с того, что. [О. Б.]

ВОПИ́ТЬ, ГЛАГ; воплю́, вопи́т; НЕСОВ; СОВ нет.
вопить 1
Вопить от ярости; Младенец душераздирающе вопил; В чаще 
леса оглушительно вопила какая-то птица.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вопит от А2 ‘Существо А1 очень громко 
кричит – часто из-за сильной боли или эмоции А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ребенок вопил (от боли).
А2 • от РОД: вопить от отчаяния.
 • КАК: яростно вопить.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истошно <надсадно, истерически, над-
рывно, пронзительно> вопить; негодующе <радостно> во-
пить; вопить хриплым голосом; вопить благим матом; вопить 
от ужаса <от восторга>; вопить на весь дом.

 Правда, и сам великий князь порою любил посмотреть, как 
пытают, и послушать, как вопят от боли (Б. Васильев). Ему 
никто не возражает, кроме толстого грудного ребенка, ко-
торый на руках у матери начинает вопить и дрыгать ногами 
(В. Войнович). А между тем туземцы, продолжая скандиро-
вать и радостно вопя, накинулись на меня со всех сторон 
(М. Панин). Она [кошка] дрожала всем телом, вопила в метро 
и, вырываясь, изодрала на мне кофту (Т. Набатникова).
СИН: кричать, орать; АНА: шуметь; плакать, хныкать; 
реветь [о животных]; выть [о животных]; ДЕР: завопить; 
вопль.
вопить 2
Он стал вопить: «Немедленно прекрати!»; Болельщики ис-
тошно вопили: «Шайбу! Шайбу!».

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вопит А2, обращенное к А3 ‘Человек А1 про-
износит, очень громко крича, высказывание А2 на тему А4, 
обращенное к человеку А3’.

 Образные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1: Здесь было глупо спрашивать, где муж, – 
потому что всё вокруг просто-таки вопило о том, что муж 
давным-давно объелся груш (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: Он вопил, что его обокрали.
 • редк. чтобы ПРЕДЛ: (Сестра) вопила в окно, чтобы я 

надел шапку.
 • «ПРЕДЛ»: вопить: «Отдай!».
А3 • ДАТ: вопить детям («Отойдите оттуда!»).
А4 • о ПР: (Хватит) вопить о своей бедности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истошно <надсадно, истерически, над-
рывно, пронзительно> вопить; негодующе <радостно> во-
пить; вопить хриплым голосом; вопить на всю улицу; вопить 
о своих страданиях <о нарушении прав человека, о свободе 
слова>; вопить соседям, чтобы перестали шуметь.

 Сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, прон-
зительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы 
«Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешествен-
ников (И. Бунин). Лает собака, и кто-то вопит радостным 
юношеским басом: «Мама пришла!» (Т. Устинова). Плевал я 
на гостиницу, – вопил он, – я завтра устрою им головомойку! 
(Ф. Искандер). Габи вопит на всех углах, что забеременела, 
можете себе такое вообразить? (М. Петросян).
СИН: кричать, орать; АНА: говорить, сказать; ДЕР: заво-
пить; провопить; вопль.
вопить 3, разг.
Вопить на детей; вопить по телефону на подчиненных; Чуть 
что не так – он сразу вопит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вопит на А2 из-за А3 ‘Будучи очень недоволь-
ным ситуацией А3, возникшей из-за человека А2, человек А1 
высказывает это человеку А2 очень громко и с особой инто-
нацией; говорящий оценивает это отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • редк. на ВИН: вопить на уборщицу.
А3 • из-за РОД: вопить из-за неубранных вещей.
 • по поводу РОД: вопить по поводу опоздания; вопить по 

всякому <по любому> поводу.
 Родители никогда не ссорились и дружно вопили на сына, 

когда он пытался капризничать (Л. Петрушевская). Хоть он 
и вопил на тебя, но явно симпатизировал (В. Аксенов).
СИН: кричать; АНА: ругать, ругаться, скандалить, ссорить-
ся; ДЕР: разг. развопиться. [А. П.]

ВОПИЮ́ЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -ю́щ, -а.
Вопиющая несправедливость; вопиющая наглость; вопиющая 
неосторожность; вопиющее противоречие.
ЗНАЧЕНИЕ. Вопиющий А1 ‘Такое свойство или явление А1, 
которое вызывает возмущение говорящего, потому что оно 
очень плохое и проявляется самым очевидным образом’.

 Случаи, когда администрация больницы отдает кого-то 
на расправу, крайне редки. Такое бывает, если ошибка или 
халатность совсем уж вопиющие, на грани умышленного пре-
ступления (В. Валеева). Игорь встал, и не могло быть более 
вопиющего контраста – хотя бы между стоптанными, явно 
не раз латаными Игоревыми башмаками и лакированными 
штиблетами главного врача (Н. Климонтович). А Влад при 
всей очаровательной беспечности и вопиющей трудовой нео-
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бязательности боялся связываться со старушкой, известной 
крутым нравом (Ю. Нагибин).
СИН: возмутительный; АНА: вызывающий; ДЕР: вопиюще 
[Его лицо выражало то чувство крайнего неудобства, кото-
рое испытывает человек, когда в его доме совершается нечто 
вопиюще бестактное (А. Пятигорский)]. [О. Б.]

ВОПЛОТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ощу́, оти ́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ во-
площённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ воплоща ́ть; книжн.
Идеи конструктора, воплощенные в металле; Воплотить 
идею милосердия в образе молодой девушки; Подобная мечта 
посещала каждого настоящего охотника, но мало кому уда-
валось ее воплотить; Она уже давно воплотила эти идеалы 
в жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 воплотил A2 в A3 ‘Человек А1, имея образ 
объекта или явления А2 в своем сознании и желая, чтобы А2 
реально существовал или был доступен для восприятия, сде-
лал так, что А2 существует в материале или в виде А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воплотить идеи (учителя).
А3 • в ПР: воплотить (свои фантазии) в мраморе.
 • на ПР: воплотить (образ) на полотне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью воплотить; воплотить замы-
сел; воплотить в действительности; воплотить в жизнь.

 И если бы какой-то высшей силе вздумалось в один прекрас-
ный миг воплотить все эти идеалы в жизнь, это и стало бы 
концом мира (С. Штерн). Стоит нам попытаться воплотить 
свои фантазии в реальности, как мы сталкиваемся со множе-
ством проблем (О. Зайончковский). Шекспир освободился от 
тяжких мук тоски после того, как он воплотил в образы свои 
мрачные настроения (Л. Шестов). Впоследствии С. А. [Софья 
Андреевна] многое из этой картины воплотила в жизнь (П. Ба-
синский). Словом, стропорез – это воплощенная мечта любо-
го конструктора военной техники: дешев, отлично выполняет 
назначенную функцию и не ценится на гражданке (Н. Рубан). 
Мне пятьдесят один год, я опоздал, поезд ушел, я никогда не 
смогу воплотить на экране то, о чем столько лет мечтал 
(В. Аксенов).
СИН: реализовать; претворить в жизнь; АНА: осуществить; 
КОНВ: воплотиться, осуществиться, реализоваться; ДЕР: 
воплощение; воплотитель, воплотительница; воплощенный. 
[О. Б.]

ВОПЛОЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОПЛО-
ТИ́ТЬ.

ВОПЛОЩЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН, -я; необиходн.
воплощение 1
Воплощение мечты казалось близким; До воплощения этого 
замысла в металле было еще далеко.
ЗНАЧЕНИЕ. От воплотить: А1 воплотил А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: воплощение замысла.
А3 • в ПР: воплощение (идеи) в мраморе.
 • на ПР: воплощение на холсте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенное воплощение; неудачное во-
площение; практическое воплощение; художественное <твор-
ческое> воплощение.

 Она стала подозревать, что [...] все исподтишка строят 
козни, чтобы не допустить воплощения этих планов в жизнь 
(А. Слаповский). За программу еще никогда и никому не было 
стыдно. Стыдно бывает за воплощение, а вам за него не не-

сти ответственности (Л. Зорин). Меня не пугали проблемы 
выноса картины (придется снимать с подрамника), я был 
озабочен воплощением масштабного сюжета на огромном 
холсте (Ю. Азаров). Это признание [...] говорит о том, на-
сколько близки были Л. Н. [Лев Николаевич] и его сестра в 
понимании веры, несмотря на всю разницу путей ее жизнен-
ного воплощения (П. Басинский). Проекты оставались на 
бумаге – воплощение требовало прежде всего свободного про-
странства, а его-то в нашей двухкомнатной квартирке и не 
хватало катастрофически (М. Бутов). Монархическую форму 
правления кочевники считают единственно возможной, а что 
касается ее конкретных воплощений, то победила идея тео-
кратии (Л. Юзефович).
СИН: реализация, претворение в жизнь; АНА: осуществле-
ние.
воплощение 2
Гигантские фигуры дискоболов, борцов, всадников должны 
были служить воплощением торжества нордической расы; 
Вода – воплощение животворящей силы; Он был воплощени-
ем корректности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – воплощение А2 ‘Объект А1 таков, что люди, 
видя его или думая о нем, представляют идею или свойство 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: воплощение смирения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть <стать> воплощением; казаться 
воплощением.

 В стареньком пальто, с головой, повязанной шерстяным 
платком, она [...] казалась воплощением военной эвакуационной 
бедности (В. Гроссман). Осень на время перестала казаться 
мне воплощением конца света (Г. Рудых). Прослужив в ведом-
стве более тридцати лет, он был реальным воплощением 
принципа: в жизни всегда есть место подвигу (А. Михайлов). 
По сравнению с этим бараком мой старый дом казался во-
площением совершенства (Е. Прошкин). Путилин – воплоще-
ние посредственности, в этом-то и секрет его успехов 
(Л. Юзефович).
СИН: олицетворение, символ, ≈ сам [Она – воплощение 
скромности ≈ Она – сама скромность]; ≈ во плоти [Она – 
воплощение доброты ≈ Она – это доброта во плоти]; АНА: 
идеал.
воплощение 3, рел.
Этот текст был переведен за сто лет до Воплощения Хри-
ста; Индуисты ждали очередного воплощения бога Вишну.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Процесс или результат превращения бесплотного 
существа А1 в человека или в материальный объект’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воплощение Кришны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новое воплощение; последнее воплощение; 
телесное воплощение; одно из воплощений Будды.

 Воплощение Сына Божия [...] соединило Его со всем чело-
веческим родом без всякого ограничения и исключения (С. Бул-
гаков). Бог берет на Себя последнюю ответственность за 
судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью 
Христа (Митрополит Антоний (Блум)). Тибетский перевер-
тыш буддизма радовал трусливый европейский дух обещани-
ем новых воплощений (М. Елизаров). Мы слушали эпопею 
ратных подвигов Рамы – очередного воплощения бога Вишну 
на Земле... (М. Москвина). Пройдя через верблюда и льва, он 
хочет стать созидателем, принять третье и последнее во-
площение, стать ребенком (Н. В. Устрялов).
СИН: облечение плотью; АНА: ипостась; ДЕР: перевопло-
щение. [О. Б.]
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ВОПЛОЩЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР –ён, -ена́; книжн.
воплощенный 1
Она была воплощенным смирением; Он сидит на скамье в 
пустом саду – воплощенное одиночество.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – воплощенное А2 ‘Если бы свойство или яв-
ление А2 существовало в виде физически воспринимаемого 
объекта, оно бы имело такой вид, как А1’.

 Несомненно, она и была главной женщиной страны, сим-
волом женского равноправия и воплощенным Восьмым марта 
(Л. Улицкая). Он, когда прощались, сказал мне тихонько: 
«Твоя сестра – воплощенная женственность» (Г. Маркосян-
Каспер). Служители средневековой церкви, мучившие и сжи-
гавшие еретиков, евреев, колдунов и ведьм, были по большей 
части люди в аскетическом смысле безупречные, но односто-
ронняя сила духа, при отсутствии жалости, делала их во-
площенными дьяволами (В. С. Соловьев). Очередь – воплощен-
ная справедливость (Л. Петрушевская).
СИН: олицетворенный, ходячий.
воплощенный 2, рел.
Воплощенный Будда; Христос – воплощенный Бог.
ЗНАЧЕНИЕ. Воплощенный А1 ‘Высшая сила или дух А1, при-
нявшие облик человека’.

 Агентство новостей КНР Синьхуа объявило, что оно при-
знало мальчика «воплощенным Живым Буддой» (И. Исаева). 
Икона стала исповеданием веры, особенно икона Спасителя, 
икона Христа, которая есть икона Воплощенного Бога, Бога 
Видимого (И. Мейендорф). Старушка Шмидт, поверившая со 
всею искренностью безумия, что именно она воплощенная Со-
фия, – это ли не возмездие мистицисту, дерзнувшему на свой 
риск и страх утверждать новый догмат (Г. Флоровский).
АНА: оживший; АНТ: развоплотившийся. [О. Б.]

ВОПЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН -и, -ей.
Он терпеть не мог детских воплей.
ЗНАЧЕНИЕ. Вопль А1 ‘Очень громкий, однократный и обычно 
протяжный звук голоса существа А1, часто вызванный силь-
ной болью или эмоцией А2’.

 Образные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1: Как будто торжественное звучание «Ап-
пассионаты» нарушилось режущими воплями саксофона 
(С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вопли мальчишек <обезьян, павлинов>.
 • КАКОЙ: женский <обезьяний> вопль.
А2 • РОД: вопль ярости.
 • КАКОЙ: яростный вопль.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Протяжный вопль; оглушительный <ду-
шераздирающий, истошный, пронзительный> вопль; дет-
ский <младенческий> вопль; радостный <веселый, ликующий, 
разъяренный> вопль; восторженный <отчаянный, гневный> 
вопль; вопль восторга <отчаяния>; вопли гиен <кошек>; ис-
пустить <издать> вопль; В толпе раздался <пронесся> вопль 
ужаса.

 Раздался длинный низкий вопль, опускающийся до утроб-
ного рычания (Л. Улицкая). Венчающая список надпись «Дом 
драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить 
хищный задушенный вопль (М. Булгаков). Все это время Ва-
тагин хрипло, без слов, орал; вопль этот и теперь почти 
каждую ночь слышался Оскольцеву (Д. Быков).
СИН: вскрик, крик, ор; АНА: гам, гвалт, галдеж, гомон.
вопль 2
Из подворотни донесся вопль: «Помогите! Грабят!»; Послы-
шался вопль: «Прекратите немедленно!».

ЗНАЧЕНИЕ. Вопль А1: «А2» ‘Высказывание А2 на тему А3, 
произнесенное человеком А1 очень громко и протяжно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вопль соседки.
 • КАКОЙ: детский вопль.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Раздался) вопль: «Безобразие!»
А3 • о ПР: вопль о помощи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.

 В этот момент за воротами вдруг раздался истошный 
вопль: – Помогите! (А. Геласимов). Валентин мирно стоял у 
водительской, у моей то есть, дверцы, [...] прислушиваясь к 
визгливым воплям своей бешеной сестры с явным интере-
сом, – хотя в том, что она говорила, ничего нового не было 
(А. Волос).
СИН: выкрик, крик, ор; АНА: зов. [А. П.]

ВОПРЕКИ́, ПРЕДЛОГ с ДАТ; необиходн.
Вопреки традиции; Он не вышел на работу вопреки прямому 
приказу; Вопреки прогнозу небо было пасмурным. Вопреки 
очевидности он отрицал свою вину.
ЗНАЧЕНИЕ. Вопреки А2 А1 ‘Содержание высказывания, мыс-
ли или мнения А2 или ситуация А2 предписывает или предпо-
лагает, что ситуация А1 не будет или не должна иметь место; 
ситуация А1 имеет место’.
КОНСТРУКЦИИ. Может стоять за зависимым существитель-
ным: Зима, расчетам вопреки, / Наполовину миновала (Б. Па-
стернак).

 Поэма, которую Леонов завещал уничтожить, все-таки 
уцелела, и мы, вопреки желанию писателя, можем в нее за-
глянуть (З. Прилепин). Снег, сталкиваясь с крышей, вопреки / 
природе, принимает форму крыши (И. Бродский). Она пута-
лась в счете, спицы у нее почему-то гнулись, ломались, и она 
начинала нервничать вопреки принятой теории, будто за 
вязанием всегда успокаиваешься (Г. Щербакова). Неожидан-
но для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не 
вмешиваться в чужие дела, О. М. перевернул Москву и спас 
стариков (Н. Мандельштам). И разве сам я не был преступен, 
когда женился на ней вопреки воле матери и сестер? (Ф. Ис-
кандер).
СИН: несмотря на, невзирая на, наперекор, против, вразрез с; 
АНА: хотя, но, однако; назло; АНТ: согласно, в соответствии 
с (чем-л.). [О. Б.]

ВОПРО́С, СУЩ; МУЖСК; -а.
вопрос 1
Неуместный <бестактный> вопрос; У кого есть вопросы к 
докладчику?; Ему задали вопрос о причинах кризиса.
ЗНАЧЕНИЕ. Вопрос А1 к А2 об А3 по поводу А4 ‘Просьба че-
ловека А1, обращенная к человеку А2, состоящая в том, чтобы 
А2 сообщил A1 информацию А3 о ситуации А4’.

 Расширенные употребления применительно к анкетам, во-
просникам, экзаменационным билетам в роли А1: Вопросы 
анкеты были обычные: сколько лет, какого происхождения, 
чем занимался до Октябрьской революции и т. д. (П. Рома-
нов); «Молодая гвардия» так и не прочитана, а по ней, без 
сомнения, будет вопрос в каждом билете (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вопрос отца.
 • ПРИТЯЖ: мой вопрос.
 • в ПР: вопрос в билете [А1 – слова типа анкета, тест, 

задание и т. п.].
А2 • ДАТ: вопрос подсудимому.
 • к ДАТ: вопрос к прокурору.
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А3 • о ПР: вопрос о времени (прибытия поезда).
 • про ВИН: вопрос про параметры прибора.
 • ВОПР: (У меня) вопрос, должен ли я уйти <когда мне 

возвращаться, куда обращаться>.
 • «ПРЕДЛ»: (У меня) вопрос: «Поезд подойдет к этой 

платформе?»
А4 • о ПР: вопрос о сыне.
 • про ВИН: вопрос про паспорт.
 • насчет РОД: вопрос насчет отпуска.
 • по поводу РОД: вопрос по поводу гастролей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <интересный> вопрос, см. тж. ◊; 
личный вопрос; вечный вопрос [см. тж ◊]; вопрос к задаче; в 
ответ на вопрос; щекотливый <нескромный> вопрос; задать 
вопрос; обратиться с вопросом; книжн. предложить вопрос; 
задаться вопросом; засыпать <замучить> кого-л. вопросами; 
ответить на вопрос; ответить вопросом на вопрос; Посту-
пил вопрос [обычно в письменной форме].

 Сейчас полковник придет, какие-то вопросы у него к вам 
(Ю. Домбровский). В отличие от всех прочих сфер, на вопрос 
о материальном положении вразумительного ответа у Со-
ловьева не нашлось (Е. Водолазкин). Офицер, равнодушно 
отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию 
(Д. Глуховский). Интереснее всего донимать их вопросами из 
серии «Что б ты сделала, если б нашла миллион?» (Д. Кова-
ленин). Зоя Павловна как задаст какой-нибудь каверзный во-
прос по поводу языковых парадигм – сидишь, от ужаса холо-
деешь (А. Житков).
АНА: запрос; опрос; АНТ: ответ; ДЕР: вопросик, разг. вопро-
сец; вопросник; вопросительный, вопрошающий; вопросный 
(лист).
вопрос 2.1
Прием по личным вопросам только по средам; Его заинтере-
совал вопрос о датировке рукописи; Вопросы чести стояли 
для него на первом месте [см. тж 2.2].
ЗНАЧЕНИЕ. Вопрос о А1 ‘Явление А1 или положение дел в 
области А1, которое изучается, обсуждается или нуждается в 
изменении’.

 В форме МН с А1 в форме РОД часто используется в назва-
ниях научных журналов, монографий и сборников: Вопросы 
философии, Вопросы преподавания математики.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • о ПР: вопрос о статусе комиссии.
 • РОД: вопросы разоружения <языкознания>.
 • КАКОЙ: аграрный <национальный> вопрос.
 • по поводу РОД: вопрос по поводу его отставки.
 • ВОПР: Решали вопрос, кого послать на почту <ехать ли 

ему в отпуск>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Основной <главный> вопрос; жгучий 
<животрепещущий> вопрос; наболевший <неразрешимый> 
вопрос; персональный вопрос; вопрос о назначении на долж-
ность; круг вопросов; цена вопроса; разг. решать вопрос; об-
суждать вопрос (о командировках); поставить вопрос (об 
отставке); закрыть <снять> вопрос (о продлении сроков 
работы); Встал <возник> вопрос – куда девать книги.

 Ирина с места в карьер поинтересовалась квартирным 
вопросом и выяснила, что Олег со Снежаной снимают ком-
нату в коммуналке (В. Токарева). Павел Витальевич был очень 
занят: несколько дней подряд решал запутанный вопрос о ва-
гонах с лесом, которые он ждал, но которые заехали в другую 
сторону (А. Слаповский). Комендантом гетто был эсэсовец 
Штальбе, верховный владыка, вершивший вопросы жизни и 
смерти (А. Рыбаков). Я понял, что пьесу мою в один вечер 
сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, 

привели к тому, что я вычеркнул одну картину (М. Булгаков). 
Когда в редакции [...] решали вопрос о том, кто поедет в дей-
ствующую армию, он заявил, что на Халхин-Голе воюет его 
брат (А. Геласимов).
СИН: проблема, тема, предмет (обсуждения); АНА: дело.
вопрос 2.2, в функции именной части сказуемого.
Это вопрос престижа; Достать эту сумму – только вопрос 
времени; Выход из партии в этих обстоятельствах – вопрос 
совести каждого.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – вопрос А2 ‘Существование или развитие 
ситуации А1 зависит от фактора А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вопрос везения.

 И я должен – вопрос чести! – отыскать его следы на под-
ходах к хате Юлии Антонюк (В. Богомолов). И меня стала 
терзать, ну, просто добросовестность созидателя или, если 
хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не 
скрипят? (А. Солженицын). Он поклонился и уехал, утешая 
себя тем, что до открытой конфронтации дело не дошло, а 
приручение интеллигента, в конце концов, – вопрос времени 
(Д. Быков). Анюта пронесла в тюрьму по частям нужные 
одежды [...]. Близ тюрьмы будут ждать товарищи, и даль-
ше – вопрос удачи и счастья (М. Осоргин). После этого пол-
ное ее [армии] разложение стало только вопросом времени 
(С. Бабаян). Передается ли религия по генам? Или это вопрос 
воспитания? (М. Гиголашвили).
СИН: дело.
◊ Больной вопрос а) ‘неуместный вопрос, на который адресату 
неприятно отвечать’: – А вы долго строили этот дом? – за-
дала я еще один, как оказалось, больной вопрос. Здесь все 
вопросы были неуместны, как оказалось (Л. Петрушевская); 
б) ‘положение дел, которое очень беспокоит кого-л.’: Отно-
шения его с директором – старый больной вопрос, оттого-
то Аглае Андреевне и важно знать нынешнее эмоциональное 
состояние в затаившейся драме (В. Маканин); вечный вопрос 
‘положение дел в области А1, которое изучается и обсужда-
ется разными людьми вновь и вновь в течение очень долго-
го времени и которое не может быть изучено полностью’: 
Однако биология заставляла его задумываться над вечными 
вопросами о смерти, душе, а значит, и о вере (Д. Гранин); 
немой вопрос ‘вопрос, который не задан вслух, но выражен 
другими средствами’: Взрослые смотрели друг на друга с не-
мым вопросом: неужели конец? (В. Аксенов); – Да, – кивнул 
Хан, отвечая на немой вопрос (Д. Глуховский); риторический 
вопрос ‘вопрос, не обращенный к конкретному адресату и не 
требующий ответа или такой, на который не может быть дан 
ответ’: Кто зачинщик? Как это могло произойти? Я понимал, 
что это опять риторический вопрос (С. Есин); – Почему я за 
вас за всех должен работать? – задал риторический вопрос 
мэр (С. Таранов); хороший вопрос‘трудный вопрос, ответа 
на который говорящий не знает’: Это был хороший вопрос. 
Я не знал на него ответа («Русский репортер» 27.01. 2011); 
по (этому) вопросу ‘о положении дел в области А1’: На ша-
рашке Марфино профессор Челнов был единственный зэк, 
которому разрешалось не надевать комбинезона (по этому 
вопросу обращались лично к Абакумову) (А. Солженицын); 
вопрос вопросов ‘самая важная проблема’: Раз ни одна на-
ука и ни одна философская система никогда не может ни 
решить, ни помирить нас с вопросом вопросов, то есть со 
смертью, то все оно пустое сопряженье слов, декламация и 
агитация (Ю. Домбровский); (Это) еще вопрос ‘неизвестно 
или еще не решено’: Это еще вопрос, кто из нас «из книж-
ки» (В. Белоусова); Кто украл – это еще вопрос (Б. Можаев); 
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быть <оставаться> под (большим) вопросом ‘обсуждаемая 
ситуация А1, возможно, не имеет места или не будет иметь 
места’: Я же пишу в диагнозе: двусторонняя пневмония под 
вопросом (В. Валеева); Но стрельбы еще нет, то есть над-
бавка за боевую операцию может оказаться под вопросом 
(В. Скворцов); Вопрос остается открытым ‘положение дел 
А1 обсуждается, и непонятно, изменится ли оно и как именно’: 
Но останется ли Юрий Чайка в должности генерального 
прокурора на более или менее продолжительное время, не-
понятно – этот вопрос остается открытым (РБК Daily, 
20.06.2006); ставить <поставить> вопрос ребром ‘спра-
шивать кого-л. о чем-л. прямо, требуя определенного ответа’: 
Давайте поставим вопрос ребром: или я, или он! (А. Житков); 
вопрос <дело> жизни и <или> смерти см. ЖИЗНЬ; У ма-
тросов нет вопросов см. МАТРО́С. [О. Б.]

ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -лен, -льна, и 
СРАВН -ее.
вопросительный 1
Вопросительная улыбка; вопросительная интонация; с во-
просительным видом; Он перевел вопросительный взгляд на 
брата.
ЗНАЧЕНИЕ. Вопросительный А1 ‘Выражающий просьбу субъ-
екта ситуации А1 сообщить ему определенную информацию 
или сомнение субъекта ситуации А1 в истинности того, что он 
сказал, или того, что ему сказали’.

 Роберт не нашел ничего лучшего, как сделать вопроситель-
ную мину: дескать, вы меня имеете в виду, товарищ? (В. Ак-
сенов). Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопроситель-
ные, недоумевающие глаза (В. Некрасов). Он проговорил это 
с твердой убежденностью, однако слабая вопросительная 
интонация все-таки прозвучала в его голосе (Б. Окуджава). 
Движение было явно умышленное; все глаза на него обрати-
лись; но взгляд Печорина был [...] вопросительнее других 
(М. Ю. Лермонтов). В Тамаре изменилось то, что он считал 
неизменным, – глаза. [...] Они стали глубже, мягче, темнее, 
вопросительнее (А. Крон).
СИН: вопрошающий; АНА: недоуменный, недоумевающий, 
озадаченный; ДЕР: вопросительность; вопросительно.
вопросительный 2, КР и СРАВН неупотр.
Вопросительное местоимение; вопросительный знак; вопро-
сительная форма; два типа вопросительной интонации.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Служащий для обозначения вопроса в речи или 
на письме’.

 Синим карандашом подчеркнул фамилию «Гладышев», сбо-
ку написал «анонимщик» и поставил вопросительный знак 
(В. Войнович). Его отсутствие на приятельских сборищах 
просто не замечалось, точно иначе и быть не могло, а если и 
звали его куда-нибудь, то лишь в рассеянно вопросительной 
форме, – вы что, с нами, или – ...? (В. Набоков). Еще он очень 
любил вопросительные обороты: «В каком смысле?», «Вы 
уверены?» (А. Матвеева). Она говорила по-русски очень гра-
мотно и правильно [...]. Только певуче-вопросительные инто-
нации да манера строить фразу отличались от московского 
говора (А. Берсенева). Даже когда я поносил ее знакомых, то 
употреблял вопросительную форму: – Не кажется ли тебе, 
что Арик Шульман просто глуп?(С. Довлатов).
АНА: восклицательный; утвердительный; ДЕР: вопроситель-
ность. [О. Б.]

ВОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН во ́ры, воро ́в.
Он оказался в камере с мелким вором; Старики боятся воров; 
Он пересказывал ворам романы Дюма и Конан Дойля.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который ворует’.
 Лицо женского пола называется воровка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опытный вор; ловкий вор; крупный <мел-
кий> вор; карманный <квартирный, могильный> вор; высле-
дить вора; поймать вора (с поличным); арестовать вора, 
судить вора, посадить вора в тюрьму; Вор попался; Вор украл 
кошелек; Воры увели со двора корову.

 Но каким образом умудрился вор украсть ночью, из запер-
той конюшни, Малек-Аделя? (И. C. Тургенев). Гарин – огром-
ный, толстый, с заплывшими глазками, не просто вор, а раз-
бойник (вырывал из рук у младшего дневную порцию хлеба и 
тут же сжирал) (И. Грекова). Двоюродный брат Дмитриева 
сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях 
(Ю. Трифонов). Надо, чтоб они [выбираемые помощники] не 
дошли еще до границы, за которой каждый может стать во-
ром от голода (В. Шаламов). Прямых улик нет, и вор нагло 
ходит по селу [...], и, хоть всех это бесит, сделать ничего нель-
зя (М. Тарковский). Раньше Рузаев не допустил бы этого, вывел 
бы воров на чистую воду, но теперь он или ничего не замечал, 
или делал вид, что ничего не замечает (М. Шишкин).
СИН: разг.-сниж. ворюга, ворье, похититель, расхититель, 
грабитель, советск. несун, сленг щипач, сленг медвежатник, 
сленг домушник, устар. тать; АНА: преступник, уголовник, 
мафиози, разг. уходящ. уркаган, разг. урка, разг. блатной, разг.-
сниж. блатарь, шпана; мошенник; конокрад; ДЕР: вороватый, 
воровской; воришка, прост. ворище.
◊ Вор в законе ‘вор, давший клятву соблюдать особый кодекс 
поведения и поэтому обладающий особыми правами в пре-
ступной среде’: Любопытно, однако, кто он, этот загадоч-
ный Паша-Король, в их иерархии – то ли обычный уркаган 
или даже (почему нет?) «вор в законе»? (Е. Шкловский); Вор 
у вора́ дубинку украл ‘Нечестный человек А1 отобрал деньги 
или ценности у нечестного человека А2, или нечестный че-
ловек А1 обманул нечестного человека А2’: Когда однажды 
обворовали магазин на улице Свердлова, вместо того чтобы 
выразить соболезнование, мать почему-то обрадованно сказа-
ла: «Вор у вора дубинку украл!» (Э. Лимонов); На во́ре шапка 
горит ‘Человек, старающийся что-л. скрыть, случайно выдал 
себя’: Больше всего шумели насчет подслушивания те, кто 
вольно или невольно «постукивал» в инстанции о настроениях 
в редакции. Поговорку «На воре шапка горит» придумали не 
глупые люди (М. Баконина); Не пойман – не вор ‘Есть обо-
снованные подозрения, что кто-то совершил что-то плохое, но 
обвинять нельзя, поскольку нет доказательств’: Ее сооружение 
курировал сам Вадим и, как говорили злые языки, сильно нагрел 
на этом руки, но не пойман – не вор (О. Новикова). [О. Б.]

ВОРВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -рву́сь, -рвётся, ПРОШ -рва́лся и устар. 
-рвался́, -рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и устар. -рва́лось, устар. 
-рва́лись; СОВ; НЕСОВ врыва́ться.
ворваться 1.1
Ворваться в чужую квартиру; Толпа ворвалась в церковь; 
Мать ворвалась в палату.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворвался в А2 из А3 через А4 ‘Человек А1, 
применив силу для преодоления препятствий, стремительно 
переместился в помещение или замкнутое пространство А2 из 
помещения или пространства А3 через проем А4’ [по анало-
гии – о животных и птицах: Тине показалось, будто огромная 
невидимая птица ворвалась из весенней ночи (Г. Николаева); 
Волки ворвались на двор и передушили овец (А. Эртель)].

 1. Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам в роли А1: Во двор особняка генерал-
губернатора в сопровождении оренбургских казаков с гро-
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хотом ворвалась запряженная тройкой взмыленных коней 
коляска (М. Салимов).
2. Расширенные употребления применительно к массе людей 
в роли А2: Когда Иона ворвался в обезумевшую толпу, столб 
огня взвился над головами, осыпав людей искрами. Толпа взвы-
ла (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: ворваться в приемную <к соседу, на площадь>.
А3 • ОТКУДА: ворваться из коридора <с улицы>.
А4 • через ВИН: ворваться через балконную дверь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно ворваться, неожиданно 
ворваться, ворваться с разбега.

 Андрей [...] тычком отвертки отбросил цепочку, распахнул 
дверь и ворвался в квартиру под истошный вопль какой-то 
костлявой, до боли в ушах визгливой особы (А. Азольский). 
Испугался он – и то ненадолго – только пятого января, когда 
все тот же Стрелкин ворвался к нему с новостью об упразд-
нении всей старой орфографии (Д. Быков). Он не успел за-
хлопнуть дверь кабинета, и она ворвалась следом (И. Мура-
вьева).
СИН: разг. влететь, разг. вломиться; АНА: прорваться, про-
биться; книжн. вторгнуться; врезаться, вклиниться.
ворваться 1.2
Мятежники ворвались в крепость; Бойцы ворвались в село 
с двух сторон; Спецназ ворвался из коридора; Они первыми 
ворвались к нам в дом на рассвете.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди А1, обычно используя оружие и преодо-
левая сопротивление противника А5, быстро переместились 
из пространства А3 в помещение или замкнутое пространство 
А2 через проход А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: ворваться в лагерь.
А3 • ОТКУДА: ворваться с улицы <из коридора>.
А4 • через ВИН: ворваться через пролом в стене.
А5 • к ДАТ: ворваться (в камеру) к бандитам.

 А5 может быть выражено зависимым от А2 словом: во-
рваться в лагерь [А2] противника [А5].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно ворваться; неожиданно 
ворваться; ворваться с налета.

 Люди насторожились: что будет, если ворвется к нам 
хоть один неприятельский миноносец? (А. Новиков-Прибой). 
Седьмого июля немцы ворвались в город (В. Гроссман). Пять 
тысяч всадников неудержимой лавиной мчались на татар-
ский лагерь и со страшным ревом ворвались в ряды костров, 
опрокидывая людей, прыгая через разбросанные вьюки и седла 
(В. Ян). Внизу пальба, вот-вот ворвутся, последние из верней-
ших едва сдерживают натиск правительственных войск 
(Д. Быков).
СИН: разг. вломиться, прорваться; АНА: пробиться; вре-
заться, вклиниться; книжн. вторгнуться.
ворваться 1.3, перен. разг.
Он грубо ворвался в их тихий разговор; Она бесцеремонно 
ворвалась в их беседу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворвался в А2 ‘Человек А1, прерывая разговор 
А2 других людей, неожиданно начал говорить с ними сам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: ворваться в беседу [обычно со словами типа раз-

говор, беседа, обсуждение].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно ворваться, грубо <бесцере-
монно, нахально, самым невежливым образом> ворва ться.

 Он [...] мог ворваться бесцеремонно в любой разговор, рас-
швырять собеседников (Д. Гранин). – Да, да, да! – ожесто-
ченно ворвалась в разговор Вика (Ф. Кнорре). И вот тут-то 
нетерпеливая Наташка вполне дружески ворвалась в нашу 
беседу (В. Железников).
СИН: вмешаться, книжн. вторгнуться, разг. влезть, разг. 
встрять, разг. вломиться; АНА: перебить.
ворваться 2, перен. наррат.
Шум улицы ворвался в комнату; Ветер врывался в окна вагона; 
Из сада ворвался в комнату запах роз; Через открытую дверь 
из приемной ворвался гул многих голосов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворвался в А2 из А3 через А4 ‘Воздух, звук 
или запах А1 быстро проникли в помещение или замкнутое 
пространство А2 из помещения или места А3 через отверстие 
А4, как бы преодолев препятствия’.

 1. Образные употребления применительно к душе, серд-
цу, голове, мозгу или органам чувств человека или же со-
стояниям человека в роли А2: В уши ворвался пронзительный 
рев сирены; Ужели страсть былая / Опять как ураган во-
рвется в грудь мою / Иль только разожгли меня воспомина-
нья? (А. Н. Апухтин); В душу ворвались могильными птица-
ми / Мысли унылые призрачной осени (Г. Иванов); Тревожная 
трель телефонного звонка ворвалась в мой сон и разорвала 
его (Н. Трофимова).
2. Образные употребления применительно к чувствам или 
мыслям в роли А1: И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего 
страха струя / Ворвется в халтурные стены / Московского 
злого жилья (О. Мандельштам).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Визг сирены ворвался (в дом).
А2 • КУДА: ворваться в гостиную.
А3 • ОТКУДА: ворваться из кухни.
А4 • через ВИН: ворваться через окна.
 • сквозь ВИН: ворваться сквозь тонкую перегородку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно ворваться; неожиданно 
ворваться; грубо ворваться.

 Ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным 
раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решет-
ки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцер-
ные окна (А. Куприн). В пустоту вагона ворвался яростный 
топот сапог (О. Павлов). Дверь распахивается, в нее врыва-
ется снег и ветер (К. Симонов). – Так ведь лед по Оке идет! – 
крикнул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу (Б. Окуд-
жава). Вот, за тяжелыми шагами / Псарей и завываньем 
псов / Нестройный ропот голосов / Ворвался в дом (Б. Садов-
ской). Мы бросились в ущелье. Но и туда ворвалась разъярен-
ная пена третьего вала (В. Губарев). Рама широко распахну-
лась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату 
ворвался запах погреба (М. Булгаков).
СИН: проникнуть, пробиться; АНА: влететь; заполнить. 
[О. Б.]

ВОРКОВА́ТЬ, ГЛАГ; ворку́ю, ворку́ет, НЕСОВ; СОВ нет.
За окном нежно ворковали голуби <горлицы>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Издавать характерные не очень громкие, как бы 
бормочущие звуки’ [о голубях и горлицах; по аналогии – о 
людях].

 1. Коннотация: нежность.
2. Суженные употребления применительно к человеку в роли 
А1 в значении ‘говорить негромко и ласково’: Оставалась 
еще кухня, на которой продолжали ворковать я и моя жена 
(Е. Прошкин). Я хотела сказать, – продолжала ворковать 
маска, довольная произведенным эффектом, – что к вам по-
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дойдет человек с запиской от нее (С. Осипов). А на черном 
диване Ицхак продолжал ворковать с учителем Бэлшуну 
(Е. Хаецкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голубь воркует.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Негромко <тихонько> ворковать; умиро-
творенно <ласково> ворковать.

 И разве мы для этого бежали из того ненавистного дома, 
чтобы оставаться вместе и ворковать голубками? (И. С. Тур-
генев). Перестала ворковать в заречных ветлах горлица 
(Е. Носов). И откуда бы горлинке ночью ворковать под повоз-
кой у плетня? (А. Серафимович). Как и сизарь, [вяхирь] может 
ворковать, но воркование – грубое, тяжелое, и в молчаливом 
густом ельнике эта песня звучит дико и торжественно («Био-
логия»).
АНА: гоготать, каркать, клекотать, кудахтать, кукарекать, 
курлыкать, свиристеть, чирикать, щебетать; ДЕР: воркова-
ние; заворковать, проворковать. [А. П.]

ВОРОБЕ́Й, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; воробья ́.
Стайка воробьев; Кошка подкрадывалась к воробью; Воробьи 
весело полоскались в луже.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикая птица размером с кулак ребенка, с серо-
коричневым оперением, всеядная, обычно живущая близко от 
человеческого жилья в городе и в сельской местности’.

 1. Принадлежит к семейству воробьиных.
2. Самка называется воробьиха, детеныш называется редк. 
воробьенок.
3. Коннотации: маленький размер, подвижность: Старый 
агроном Петрович, такой же, каким был всегда: сухонький, 
шустрый, вприскочку ходил ли, бегал в заломленной кепочке. 
Как воробей он всегда наскакивал, сухим перстом грозил про-
винившемуся трактористу (Б. Екимов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серенький воробей; Воробей взлетает 
<летит, сидит, садится, улетает, прилетает>; Воробей 
чирикает.

 Шумно, уверенно вели себя в саду горожане – вороны, во-
робьи, и, как робкие деревенские дивчины, чувствовали себя 
залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал 
(В. Гроссман). Воробьи прыгали по асфальту, как мячики, сре-
ди них, переваливаясь с ноги на ногу, ходили полные голуби 
(В. Аксенов). В кустах громко чирикали воробьи. Веселыми 
компаниями они то и дело срывались с веток, перелетая с 
дерева на дерево, на лету их стайки то сжимались, то рас-
тягивались (В. Медведев). И на подоконник взлетел воробей, 
серый, взъерошенный, московский, мартовский воробей (А. Те-
рехов).
ДЕР: воробьиные; воробьиный; воробушек, воробышек, во-
робьишка; по-воробьиному.
◊ Желторотый воробей ‘очень молодой человек, не имеющий 
опыта’: И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк 
новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, 
только что из военного училища (А. Куприн); стреляный 
<старый> воробей ‘опытный человек’: Исидор Маркович [...] 
опытнейший врач, старый воробей, его приглашают на кон-
сультации в другие города (Ю. Трифонов); Виташа стреля-
ный воробей. Он знает, где получше... (Б. Окуджава); воробью 
по колено ‘очень мелкий’ [об уровне воды в озере, реке]: Вы 
не глядите, что эта речушка воробью по колено. А взыграет, 
вспузырится... [весной] так попрет, что верхом на лошади 
не угонишься... (Б. Можаев); стрелять <бить> из пушки по 
воробьям см. ПУ́ШКА; Слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь см. СЛО́ВО. [О. Б.]

ВОРОВА́ТЬ, ГЛАГ; вору́ю, вору́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
воро́ванный; НЕСОВ; СОВ разг. сворова́ть.
воровать 1.1
Дети воровали яблоки у соседей; Ради детей приходилось 
воровать колоски с колхозных полей; Воровали сено для ко-
ровы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворует А2 у А3 из А4 ‘Человек А1, нарушая 
закон или правила поведения, стараясь сделать это незаметно 
для окружающих, берет себе собственность А2, принадле-
жащую лицу А3, из места А4’ [по аналогии – о животных и 
птицах: Сороки часто воруют блестящие предметы].

 Образные употребления с существительным время в роли 
А2 и существительными, обозначающими занятия в роли А3: 
И я написал эту тетрадку, воруя время у своей диссертации 
(В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воровать уголь.
А3 • у РОД: воровать у соседей.
А4 • ОТКУДА: воровать (дрова) из сарая <(овец) из стада, 

(клубнику) с соседской грядки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нагло воровать; Они воруют от бедности 
<от голода>.

 Мальчик ворует конфеты со стола! (В. Астафьев). Получал 
он как последняя девчонка – меньше двух тысяч в месяц, прав-
да, еще на тысячу воровал из института и продавал на чер-
ном рынке дефицитные радиодетали, – но все понимали, что 
положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим 
(А. Солженицын).
СИН: красть, разг. приворовывать, выкрадывать, похи-
щать, расхищать, угонять, разг. утащить, разг. стянуть, 
разг. брать, что плохо лежит, разг. запускать руку в чужой 
карман, разг. уводить, разг.-сниж. переть, разг.-сниж. ты-
рить, разг.-сниж. стибрить; разг.-сниж. сбондить, разг.-сниж. 
слямзить, эвф. спионерить; АНА: грабить, мошенничать; 
КОНВ: обворовывать [воровать что-л. у кого-л. – обворо-
вывать кого-л.]; ДЕР: воровство; вор, воровка; вороватый; 
ворованный; провороваться, наворовать, разворовать, разг. 
уворовать.
воровать 1.2, перен.
Воровать сюжетную канву; Он беззастенчиво воровал сю-
жеты и даже диалоги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворует А2 у А3 из А4 ‘Человек А1 использует 
идеи, тексты или элементы художественных произведений А2, 
созданные человеком А3, в интеллектуальном продукте А4, 
приписывая их авторство себе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воровать идеи.
А3 • у РОД: воровать (репертуар) у популярного певца.
А4 • ОТКУДА: воровать музыкальные идеи из оперетты.

 Зачем большому писателю воровать идеи у безвестного 
журналиста, когда своих достаточно? («Комсомольская прав-
да», 22.03.2004). Симаков-отец затеял длительный и обстоя-
тельный спор, пытаясь доказать, что «Битлз» сами воровали 
мелодии из «бездонной сокровищницы русского фольклора» 
(Е. и Н. Романовы). Кино признано, знаете ли, самостоятель-
ным видом искусства, даже если ворует сюжеты или мотивы 
у старушки литературы (Н. Галкина). А. Дюма не только во-
ровал сюжеты у конкурентов, но и в архивы заглядывал! 
(«Труд-7», 11.12.2008).
СИН: красть, заимствовать; АНА: мошенничать; КОНВ: 
обворовать [своровать что-л у кого-л. – обворовать кого-л.]; 
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ДЕР: воровство; плагиат; вор, воровка; вороватый; ворован-
ный; наворовать.
воровать 2
Обвинял элиту в том, что они воруют и прячут наворованное 
за рубежом; Навязывая платные услуги, компании фактиче-
ски воруют деньги граждан.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворует A2 у А3 способом A4 ‘Лицо А1, на-
рушая закон способом А4 или используя свое служебное по-
ложение, отнимает деньги или ценности А2 у лица А3 или из 
источника А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воровать средства (с кредитных карточек).
А3 • у РОД: воровать у жителей города.
 • с РОД: воровать со счетов.
 • из РОД: воровать из бюджета.
А4 • КАК: воровать при помощи <с помощью> поддельных 

кодов.
 • ДЕЕПР: воровать, завышая тарифы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нагло воровать; открыто воровать; 
воровать, взламывая пароли; воровать деньги с кредитных 
карточек.

 Чиновники через коммуналку воровали деньги у населения 
(«Комсомольская правда», 28.08.2007). С проездных билетов 
метро воруют деньги («Комсомольская правда» 03.07.2007). 
Задержана банда, воровавшая деньги с кредитных карт («Ком-
сомольская правда», 06.06.2007). На одном из сайтов в Интер-
нете мы обнаружили троянскую программу Wesber, ворующую 
деньги со счетов пользователей и перечисляющую их владель-
цам одного из сайтов, реализующих пакеты платных услуг 
(РБК Daily, 26.09. 2006). Доказать, что оператор ворует день-
ги с вашего счета, возможно («Комсомольская правда, 
20.10.2004). Продолжающаяся сейчас война дает возможность 
тратить (и воровать) существенные средства на ее ведение 
и на «восстановление» Чечни («Известия», 07.09.2004).
СИН: красть, похищать, расхищать, разг. таскать, разг. 
уводить; АНА: сленг пилить [бюджет и т. п.], эвф. осваи-
вать; КОНВ: обворовывать; ДЕР: воровство; вор, воровка; 
вороватый, ворованный. [О. Б.]

ВО́РОН, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
Ворон может жить в неволе, его даже можно научить го-
ворить несколько слов; Стая черных воронов кружилась над 
падалью; Крупный черный ворон важно ходил по траве.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная дикая птица размером с курицу, с мощ-
ным загнутым клювом, с блестящим черно-синим оперением, 
всеядная, живущая близко от человеческого жилья в городе и 
в сельской местности, издающая характерные резкие и хри-
плые звуки’.

 1. Принадлежит семейству врановых.
2. Детеныш называется вороненок.
3. Коннотации: чернота, вестник смерти или беды: Передок 
занимал квадратный, черный как ворон мужик (С. Бабаян); За 
мной теперь день и ночь зорко наблюдали два угрюмых ворона. 
Охрана (В. Скрипкин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стая воронов; Ворон расправляет крылья 
<взлетает, летит, садится, сидит, улетает, прилетает>; 
Ворон каркает.

 Все животные, чья жизнь близко соприкасается с челове-
ческой, часто поражают нас сообразительностью. К ним от-
носятся птицы семейства врановых – ворона, ворон [...], грач, 
галка, сорока и совсем им не родственный воробей (В. Песков). 
По небу, как во сне, летели красивые, крупноголовые птицы, 

похожие на воронов, – их никак нельзя было спутать с обык-
новенными воронами (С. Васильева). Доносятся и карканье 
ворона, и угрожающий стук колотушки (Л. Зорин). Васька 
подстрелил ворона, ощипал и бросил. Ворон жрал мертвечину 
(А. Иванов). «Ты прав!» – прокомментировал [ворон] Карл. 
Лексикон ворона был небогат, но емок (В. Аксенов).
СИН: разг. воронок; АНА: ворона; ДЕР: воронье [много воро-
нов]; врановые; воронов [С волосами цвета воронова крыла].
◊ Черный ворон <воронок> см. ЧЁРНЫЙ; Ворон ворону 
глаза <глаз> не выклюет ‘Люди, имеющие общие, обычно 
корыстные или преступные интересы, будут действовать про-
тив других людей сообща, не предавая друг друга’: Вот уж 
действительно ворон ворону глаза не выклюет: после войны 
один предводитель другого пальцем не тронет – все короли 
на своих местах, все премьер-министры самое страшное в 
отставке (С. Бабаян); Ворон костей не заносил ‘Человек 
А1 отсутствует в данном месте, о нем ничего не известно, и 
он никогда здесь не появится’: Так если придут, скажи: не 
заходил и ворон костей не заносил, и что не мог даже никак 
прийти, потому что врач уже сказал, что умер (В. Хлебни-
ков); Куда ворон костей не заносил <устар. не занашивал> 
‘Очень далеко, в место, где нет людей и человеческого жилья’: 
За двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог 
согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда ворон 
костей не заносил! (М. Е. Салтыков-Щедрин). [О. Б.]

ВОРО́НА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
ворона 1
Ворона сидела на краю помойного бака; Ворона долбила клю-
вом мерзлый хлеб; Стая ворон с карканьем поднялась в воз-
дух.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикая птица размером немного меньше курицы, 
с мощным клювом, с черно-серым оперением, всеядная, жи-
вущая близко от человеческого жилья в городах и в сельской 
местности, издающая характерные звуки’.

 1. Принадлежит семейству врановых.
2. Детеныш называется вороненок.
3. Коннотации: рассеянность, невнимательность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стая ворон; Ворона расправляет крылья; 
Ворона взлетает <летит, садится, сидит, улетает, при-
летает>; Ворона каркает.

 Сотня ворон тяжело покинула еще не оголенные ветви, 
встревоженная красным «ягуаром», карканье напомнило дет-
ство (А. Азольский). Небо было перекрещено проводами, на 
них покачивались вороны (И. Грекова). Дама сильно смахивала 
на ворону: тощая, с небольшими, круглыми глазами и излишне 
длинным носом (Д. Донцова). Потом мы пили водку, бросая в 
стаканы ледяные кубики арбуза, и смотрели, как ворона на 
отмели расклевывает ракушку (П. Крусанов).
АНА: ворон; ДЕР: воронье [много ворон]; врановые; вороний.
ворона 2, в функции сказуемого; перен., разг.
Вот ворона! Забыла дома проездной; Ну и ворона, когда же 
ты успел телефон потерять?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рассеянный, невнимательный человек, который 
часто что-то теряет или роняет’ [по коннотации рассеянности, 
невнимательности].

 И тут связи нет. [...]Телефонист – ворона! (А. Солжени-
цын). Вот ворона! Я ж его [кошелек] на столе оставила! 
(В. Рыбаков). – Спишь, ворона? – бросил Сулятицкий [охран-
нику] в умывальной (Р. Гуль).
СИН: разг. ротозей, разг. разиня, разг.-сниж. раззява, разг. 
голова садовая; АНА: рассеянный, невнимательный; ДЕР: 
проворонить.
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◊ Белая ворона ‘человек, сильно отличающийся от своего 
окружения какими-то свойствами, причем сам факт отличия 
обычно воспринимается окружающими отрицательно’: Само 
штатское платье [...] делало его белой вороной среди парад-
ных православных ряс и белопенных католических кружев 
(Е. Чижова); На службе Чиграшова уважали за лагерный 
демократизм и за то, что, «белая ворона» в трамвайном 
депо, был он совершенно лишен интеллигентских замашек 
(С. Гандлевский); ворона в павлиньих перьях ‘человек, кото-
рый стремится выглядеть более привлекательным или более 
значительным и важным, чем он есть на самом деле, что отри-
цательно оценивается говорящим’: Екатерина, не стесняясь, 
говорила: – Я ограбила Монтескье и Беккарию. Я как автор 
похожа на ворону в павлиньих перьях (В. Шишков); ворон <га-
лок> считать <ловить> ‘отвлекаться от работы или делать 
что-то бесполезное, вместо работы’: Гедда замешкалась с от-
ветом, и дедушка прикрикнул на нее: – Ворон ловим, барышня? 
Время-то оплачено (Е. Хаецкая); Пуганая ворона (и) куста 
боится ‘Человек, который пострадал от чего-то опасного или 
был напуган опасностью, боится даже безопасных объектов 
и явлений и проявляет излишнюю осторожность’: Пуганая 
ворона куста боится. Мне так часто приходилось разочаро-
вываться (А. П. Чехов). [О. Б.]

ВОРО́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -нок.
воронка 1.1 ‘приспособление в форме конуса’: пластмассовая во-
ронка.
воронка 1.2, перен. ‘объект в форме конуса’: воронка граммофона.
воронка 2.1 ‘водоворот’: водяная воронка крутила щепки.
воронка 2.2 ‘крутящаяся в воздухе легкая субстанция’: снежная 
воронка.
воронка 3 ‘яма от взрыва’: воронка от бомбы.

воронка 1.1
Стеклянные и металлические воронки; Наливать бензин че-
рез воронку; Приходилось кормить его жидкой кашей через 
жестяную воронку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в форме конуса с трубкой на 
узком конце для переливания жидкостей или пересыпания 
сыпучих веществ в сосуды с узким горлышком’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Химическая воронка; наливать <фильтро-
вать> через воронку.

 Когда Клара отлучалась ко мне, позабыв запереть шкаф 
со спиртом, дед уж был тут как тут [...]. И склянка у него 
откуда-то появлялась, и воронку он находил тут же (Ю. Дом-
бровский). С грехом пополам через огромную жестяную во-
ронку заливали бак, взлетали тягостно, подскочив несколько 
раз на давно не кошенной полосе (А. Иличевский). Там как раз 
стоял знакомый официант Сережа и через пластмассовую 
воронку переливал остатки шампанского из множества бо-
калов в бутылку (В. Пелевин).
ДЕР: воронкообразный.
воронка 1.2, перен.
Воронка громкоговорителя; Он приложил руки ко рту ворон-
кой и заорал: «Где вы?».
ЗНАЧЕНИЕ. Воронка А1 ‘Объект А1, имеющий форму ко-
нуса’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воронка умывальника.
 • КАКАЯ: бумажная воронка.

 Воронка раны сочилась сукровицей (В. Астафьев). Махра 
цеплялась колечками, и Чекмарь осторожно стрясал ее в бу-
мажную воронку (О. Радзинский). Рудольф подошел к запад-
ной стене пещеры, неровной, покрытой пестрым ковром из-

вестковых водорослей, серо-зелеными мшанками, кое-где 
виднелись воронки коричневых губок и венчики бесцветных 
анемонов (С. Жемайтис). Из кармана жесткого шевиотового 
плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном 
сатиновом чехольчике (Е. Носов).
СИН: конус, раструб; АНА: рупор.
воронка 2.1
Вода все прибывала, бурная, с воронками, с сором и пеной; Во-
ронка омута была совсем близко; Воронка опасно углублялась 
и расширялась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вращающийся слой воды, образующий углу-
бление в форме конуса, расширяющегося кверху, который 
затягивает на глубину плавающие предметы’.

 1. Образные употребления применительно к тому, что кру-
жит, затягивает, увлекает помимо воли субъекта: Я не мог по-
нять этого круговорота жизни: [...]в нем образуются воронки, 
куда непременно я попадаю, ощущая себя всеми покинутым 
и преданным (Ю. Азаров); Слепые видят, подумалось мне; 
парадокс, заключенный в этой фразе, вовлек мою мысль в во-
ронку метафор (И. Полянская).
2. Образные употребления применительно к беспорядочному 
перемещению масс людей, в которое люди вовлекаются про-
тив своей воли: Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то 
и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно 
вовлекающий в свою воронку все большее и большее количе-
ство людей (Ф. Искандер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Водяная воронка; глубокая воронка; по-
пасть в воронку, Воронка закручивается; Вода завивалась в 
воронки; Воронка затягивала <засасывала> на дно.

 Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть 
напряглась, и неподалеку от берега возникла на воде темная 
воронка, в ней блеснуло белое рыбье брюхо (Ю. Коваль). Вода 
кружится все быстрее, воронка все глубже. Вот уж Кузька 
на дне воронки (М. Сергеев). Над затонувшей джонкой за-
кручивалась воронка, в которой судорожно выгребала лапка-
ми крыса (В. Скворцов). Он посмотрел свой стакан сначала 
на свет, потом покачал немного, повращал, так что вино за-
крутилось внутри воронкой, пригубил (В. Войнович). А ты 
знаешь, почему воронка в раковине вращается не по часовой 
стрелке, а против? (А. Чудаков).
СИН: водоворот; АНА: омут; круговерть.
воронка 2.2
Воронка смерча; Воронка вихря поднималась, затягивая сухую 
листву.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легкая субстанция А1 или потоки воздуха А1, 
поднимающиеся вверх и имеющие форму конуса, расширяю-
щегося кверху’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воронка пыли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воронка песка закручивалась; Воронка 
снега поднималась вверх.

 Над открытым люком подбитого танка воронкой завин-
чивало снег (В. Астафьев). К концу апреля нахлынуло из пу-
стыни тепло, песок просох от дождей, вихрился на ветру 
воронками (Д. Рубина). Воронка смерча быстро опала (В. Ор-
лов). Тайфун нарекли «Элеонора». Диаметр воронки неболь-
шой, около двухсот километров. Скорость продвижения не-
высокая (В. Щербаков). Перед глазами мечется белое, 
завивает воронки сухой снежок, заметает следы полозьев 
(Ф. Кнорре). Это два циклона с центрами над Кольским по-
луостровом и над Чехословакией закрутили в Европе две ги-
гантские воронки (А. Гладилин).
СИН: вихрь, смерч, тайфун.
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воронка 3
Заросшие черникой воронки Второй мировой войны; Деревен-
ская улица изрыта воронками от авиабомб; Машины акку-
ратно объезжали воронки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Углубление в земле, образовавшееся от взрыва 
или из-за движения почвы, имеющее форму конуса, расши-
ряющегося кверху’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая воронка; огромная <небольшая> 
воронка; заполнять воронку; Насыпь зияла воронками.

 Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей 
ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения (В. Гросс-
ман). Метрах в тридцати от развалин дымилась черная во-
ронка (В. Громов). В Новодевичьем монастыре под одной 
бабой земля расступилась [...]. А до этого годами наблюдали 
там оседание почвы и образование глубоких воронок (В. Чер-
касов). Из рваной воронки в асфальте бил гейзер (Т. Мама-
ладзе). По склону от нас поднимается одна улица Выселок – 
уже и на ней нарыто свежих густо-черных воронок 
(А. Солженицын).
СИН: провал, яма; котловина. [О. Б.]

ВОРОНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
вороной 1
Вороной конь; В африканские косички вплетают вороной кон-
ский волос; Кобыла встряхнула короткой вороной гривой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Черный с синеватым оттенком’ [о масти лошади].

 Расширенные употребления применительно к цвету волос 
человека, а также черных с синеватым оттенком блестящих 
предметах: Волосы у нее шикарные – вороные, тяжелые, 
конским хвостом схвачены (Н. Рубан); Вороные бока печки-
буржуйки не вязались с кружевными накидочками и занаве-
сочками квартиры (И. Ратушинская).

 В подзорную трубу я вижу, как среди ветвей мелькает 
крупный иноходец матери и вслед за ним, размашистой, ши-
рокой рысью, идет вороной скакун отца (Г. Газданов). Во дво-
ре одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на 
боках вороной стригунок (В. Распутин). Смущала и масть 
коня – не гнедая, не вороная, не каурая, не соловая (М. Успен-
ский).
СИН: черный, иссиня-черный.
вороной 2, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ.
Запрягли вороного; Вороной у него захромал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лошадь вороной 1 масти’.

 Самка называется вороная.
 Он заметил в какой-то газете, что выгодно продается 

пара вороных, с белою во лбу отметиной (И. А. Гончаров). 
Василий все время дремал, иногда засыпал, и тогда хромой 
вороной, которому явно до чертиков надоело хромать неиз-
вестно куда, сбавлял шаг (А. Кузнецов).
◊ Прокатить на вороных ‘Проголосовать против кого-л. боль-
шинством голосов’: Она поддерживала Пономареву, а ту про-
катили на вороных (Т. Моспан) [традиционно при голосовании 
«против» в урну вкладывались черные шары]; на вороных <на 
кривой козе> не объедешь см. ОБЪЕ́ХАТЬ. [О. Б.]

ВОРО́ТА, СУЩ; МНОЖ; воро́т, воро́там и поэт. ворота́, 
поэт. ворота́м.
ворота 1.1
Железные ворота; широко раскрытые ворота; запертые на 
висячий замок ворота.
ЗНАЧЕНИЕ. Ворота А1 ‘Широкий проем в ограде участка А1 
или в стене А1 для проезда или прохода, закрываемый пре-
градой, или сама преграда’.

 1. Расширенные употребления в составе географических 
названий проливов, перевалов, городских улиц и площадей: 
Карские ворота; Байдарские ворота; Сретенские ворота.
2. Образные употребления применительно к сравнительному 
узкому месту, пройдя через которое можно попасть в более 
замкнутое пространство: Во льдах образовались ворота, до-
статочные для прохода шлюпки; Косые солнечные лучи про-
рвались сквозь ворота дальнего ущелья (И. Ефремов).
3. Образные употребления применительно к месту, где можно 
пересечь границу между разными мирами, высок.: Он был уже 
перед воротами смерти; Университет открывал перед ним 
ворота в новую жизнь, непохожую на прежнюю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ворота усадьбы.
 • КАКОЙ: монастырские ворота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкие ворота; дубовые <тесовые, кова-
ные> ворота; раздвижные ворота; у ворот; за воротами; под 
воротами; из-под ворот; ворота кладбища <цеха, крепости, 
города>; проем ворот; створки ворот; въезжать <проез-
жать, входить, проходить> в ворота; выезжать <выходить> 
из ворот; открывать <закрывать, запирать> ворота; Во-
рота распахнулись.

 Вогулы смяли монахов, как траву, разорвали на клочки, рас-
швыряли и ринулись в открытые ворота монастыря (А. Ива-
нов). Десятки тысяч людей исчезали за дверьми внутренней 
тюрьмы, за воротами Бутырской, Лефортовской тюрем 
(В. Гроссман). Машина ждала Ирину за воротами (В. Тока-
рева). Ворота сарая были распахнуты настежь (О. Павлов). 
Это был бывший гараж, с прорезанной во въездных воротах 
дверью (Л. Улицкая). Ворота из цеха на склад весь день от-
крыты (А. Рыбаков).
СИН: устар. или высок. врата, воротца; АНА: дверь; ДЕР: 
подворотня; привратник; воротный.
ворота 1.2, перен. наррат.
Бои шли у ворот столицы; Дувр – главные морские ворота 
Британии.
ЗНАЧЕНИЕ. Ворота А1 ‘Место на границе большого террито-
риального объединения, откуда легко попасть внутрь А1, – как 
бы такое, где в защищенном оградой месте были бы ворота’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ворота столицы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главные ворота; Стоять у ворот Бер-
лина; остановить армию у ворот Петрограда; подойти к 
самым воротам города <столицы>; проникнуть в страну 
через морские ворота.

 Черные тарелки, из которых звучат черные новости. 
Враг – у ворот (И. Грекова). Когда наши войска стояли у во-
рот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина (Ю. Семе-
нов). Марсель – морские ворота, через которые в течение 
полувека происходит ненасильственное мусульманское втор-
жение в Европу («Комсомольская правда», 24.05.2005). Пе-
тербург для нас является не только розничным рынком, но и 
перевалочным пунктом – это же морские ворота (РБК Daily, 
26.12 2007). Венский аэропорт был для нас воротами в Евро-
пу (В. Голяховский).
СИН: подступы; АНА: въезд; стены; границы.
ворота 1.3, спец.
Верхние <нижние> ворота; Ворота шлюза открываются <за-
крываются>; Обнаружилась течь в нижних воротах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвижная перегородка, служащая для регули-
рования уровня воды в отсеках шлюза’.

 Циклопические шлюзы канала Москва – Волга открывали 
гигантские, размером с дом, свои ворота (А. Иличевский). 
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Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, 
придав ему размеры, достаточные для пропуска воды (А. Пла-
тонов).
СИН: затвор.
ворота 2, спорт.
Хоккейные ворота; Мяч попал в ворота; Вратарь не сумел 
защитить свои ворота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стойки с перекладиной сверху, обычно с сеткой, 
ограничивающей пространство за ними, устанавливаемые на 
противоположных сторонах спортивного поля и предназна-
ченные для того, чтобы игроки противоборствующих команд 
забрасывали в них мяч или шайбу’.

 Расширенные употребления применительно к любым двум 
объектам, выполняющим в игре функцию ворот: Мальчишки, 
отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли 
красно-синий мяч с западающими боками (Е. Носов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мяч <шайба> в воротах; гол в свои во-
рота; удар мимо ворот; штанга ворот; перекладина ворот; 
стоять на воротах; защищать ворота; бить по воротам; 
Мяч влетел в ворота.

 В матче между сборными Севера и Юга Англии впервые 
была использована сетка на футбольных воротах (РИА «Но-
вости», 23.03.2007). Мяч стремительно летит в ворота. – 
Гол! – пронесся по двору печальный вздох (М. Сергеев). Роман-
тикам надоело смотреть на нудные матчи со скучным 
счетом типа 0:0 и 1:1, и звучали предложения увеличить хок-
кейные ворота («Комсомольская правда», 12.05.2003).
ДЕР: вратарь.
◊ От ворот поворот ‘отказ’: Нынче он тебя в ученики возь-
мет, если ты ему хорошо заплатишь, по-другому – от во-
рот поворот (С. Залыгин); как баран на новые ворота см. 
БАРА́Н; выбросить <выкинуть, вышвырнуть> за ворота 
‘уволить неожиданно и против чьей-л. воли’: Директора, не-
смотря на все протесты, выбросили за ворота, а в его кресло 
уселся новый начальник (В. Мясников); Ломиться в откры-
тые ворота <в открытую дверь> см. ОТКРЫ́ТЫЙ; При-
шла беда – отворяй ворота́ см. БЕДА́; Ни в какие ворота 
не лезет ‘очень плохо’: То, что делается на вашей кафедре, 
не лезет ни в какие ворота (Н. Щербак). [О. Б.]

ВОРОТНИ́К, СУЩ, МУЖСК; воротника́.
Кружевной воротник; пальто с меховым воротником.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полоса ткани или меха А2, окружающая шею, 
пришитая или пристегиваемая к вырезу для шеи в одежде А1’.

 Расширенные употребления применительно к шерсти на 
шее животных или перьям на шее птиц в роли А1: Серая 
кошка с белым воротником и лапками; Брюхо [птицы] белое, 
черная полоса вдоль шеи, черное пятно на сгибе крыла и во-
ротник из удлиненных белых перьев (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воротник рубашки.
А2 • КАКОЙ: песцовый воротник.
 • из РОД: воротник из норки <брюссельского кружева>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой воротник, отложной <стоячий> 
воротник; китель с твердым стоячим воротником; рубашка с 
круглым воротником; пальто без воротника; спец. лечебный 
воротник; застегнуть <расстегнуть> воротник; пристегнуть 
<отстегнуть> воротник; поднять воротник; кутаться в во-
ротник; уткнуться <уткнуть нос> в воротник.

 Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник 
(А. С. Пушкин). Я увидел худую фигуру в старом болоньевом 
плаще с поднятым воротником (А. Волос). Хан довольно гру-
бо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул (В. Пеле-

вин). Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длин-
ный птичий нос в воротник бронзовой шинели (В. Катаев).
СИН: ворот, воротничок; АНА: горловина, хомут; манишка; 
жабо; боа; ДЕР: подворотничок; воротниковый [воротни-
ковая зона].
◊ Закладывать <заливать> за воротник <за галстук> ‘вы-
пивать’: Мачеха Раиса была большой любительницей зало-
жить за воротник, она, правда, не валялась в грязи на улице, 
а употребляла водку в квартире (Д. Донцова). [О. Б.]

ВО́РОХ, СУЩ, МУЖСК; -а, МН вороха́, -о́в и во́рохи, -ов.
ворох 1
Ворох бумаги; вороха квитанций; ворох сухих старых доще-
чек; ворох лент и обрезков ткани; Стол был покрыт ворохом 
счетов.
ЗНАЧЕНИЕ. Ворох А1 ‘Большое количество однородных объ-
ектов А1, обычно легких, беспорядочно лежащих друг на 
друге’.

 1. Расширенные употребления применительно к большому 
количеству любых объектов: Мама передала целый ворох по-
дарков, которые я старательно рассортировывала (Н. Щер-
бак).
2. Образные употребления применительно к множеству огней 
в роли А1: Ворох искр; ворох огней.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ворох стружек.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целый ворох; ворох конвертов <газет>; 
ворох одежды; ворох шуршащего пепла; в ворохе бумаг; на во-
рохе соломы; под ворохом пледов; сидеть на ворохе листьев.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР используется в функции 
наречия: лежать ворохом; Фотографии, норовя свернуться 
в трубку, валяются в доме где попало, ворохом (К. Ваншен-
кин).

 По обе стороны от тропы лежали вороха совсем бурых ли-
стьев грецкого и мелкого лесного ореха (Ф. Искандер). И пусть 
этот денежный ворох лежал не таким толстым слоем, каким 
бы хотелось, но все же это был ворох денег (А. Геласимов). 
Алик примчался с целым ворохом удочек, донок, спиннингов 
(Б. Екимов). Палили азартно, вдохновенно пушки, минометы, 
реактивные установки, летели вверх комья земли, вороха снега 
(В. Астафьев). Мы вышли из склада нагруженные, прижимая к 
груди вороха одежды (В. Синицына).
СИН: куча, кипа, груда, навал, гора, охапка, ком; АНА: мно-
жество, совокупность; масса; стопка; штабель.
ворох 2, перен.
Ворох воспоминаний <впечатлений>; ворох дел; ворох обид 
<унижений>; На нее посыпался ворох советов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество разнородной информации, 
высказываний, мыслей или чувств А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ворох новостей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целый ворох; ворох проблем, ворох вопро-
сов; ворох пустяков, ворох эпизодов.

 Обрадованная бабушка высыпала ворох дачных новостей 
(А. Варламов). После этого он вывалил на меня целый ворох 
технической информации о той модели, которую мы ехали с 
ним «смотреть» (А. Геласимов). Теперь же Ванванч [...] ло-
жится в теплую постельку [...], не обремененный ворохом 
воспоминаний, недоумений, отчаяния и боли (Б. Окуджава). 
Я [...] тонул в ворохах ничего не значащих фактов (В. Рыба-
ков). Вся былая неприязнь к этому человеку, похороненная под 
ворохом лет, вдруг всколыхнулась во мне (Н. Трофимова).
СИН: куча, гора, множество, масса. [О. Б.]
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ВОРО́ЧАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет.
ворочать 1
Грузчики ворочали тяжелые тюки; Он багром ворочал огром-
ные бревна; Маленькая собачка ворочала в миске здоровенные 
мослы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворочает А2 с помощью А3 ‘Человек или жи-
вотное А1 перемещают или двигают тяжелый объект А2, обыч-
но переворачивая его руками, лапами или инструментом А3’.

 Расширенные употребления применительно к природным 
явлениям в роли А1: Ветер тяжело ворочал крылья мельницы; 
Прибой ворочал каменные кругляки (Р. Штильмарк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ворочать шпалы.
А3 • ТВОР: ворочать баграми (бревна).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <с усилием> ворочать; ворочать 
камни ломом; ворочать лопатой пласты угля.

 Охали и над мешками, которые приходилось ворочать по 
многу раз, прежде чем отправить с острова (В. Распутин). 
Устроилась на оборонный завод, где два года ворочала тяже-
ленные снаряды, пока не надорвалась, – была же худющая 
(Р. Солнцев). Курехин, правда, ворочая в костре утыканные 
шляпками обрубки бруса, пил мало (П. Крусанов). Рубили узло-
ватые еловые стволы в три топора, слегами ворочали комли 
с красной древесиной, освобождая путь (А. Иванов).
СИН: переворачивать, поворачивать; АНА: двигать, сдви-
гать, смещать, перемещать.
ворочать 2.1, обиходн.
Он с натугой ворочал веслами; Он с усилием ворочал лопатой 
в глине.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 с усилием работает инструментом 
А2, поворачивая его, преодолевая сопротивление среды, в 
которой инструмент двигается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: ворочать киркой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <с натугой> ворочать; воро-
чать ухватом в печи.

 Я впал в какое-то зверское состояние и, стиснув зубы, во-
рочал стамеской изо всех сил. В конце концов передняя стен-
ка ящика отлетела (В. Белоусова). Перед распахнутой печкой 
на карачках стоял Чингиз, уткнувшись носом едва ли не в пол, 
и, не глядя, ворочал кочергой в топке (В. Мясников). Нифон-
тов пригревался, задремывал над тарелкой, еле ворочая лож-
кой (Е. Шкловский). Его занятие представлялось им сплош-
ным отдыхом – ведь карандаш много легче лопаты, которой 
они ворочали по десять часов ежедневно (С. Гансовский). 
Нянька ворочала ухватами, пекла хлеб на кухне (В. Каверин)
СИН: двигать, шуровать; АНА: разг. махать (лопатой).
ворочать 2.2, обиходн.
Мне было трудно ворочать языком: хотелось спать; Собака 
лежала возле крыльца, медленно ворочая головой; Он шел, еле 
ворочая ногами от слабости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворочает А2 ‘Человек или животное А1 с 
усилием двигает органом или частью тела А2 из-за тревоги, 
усталости или болезни, как бы преодолевая сопротивление’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: ворочать языком [А2 обычно язык, глаза, голова, 

ноги].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Туго <тяжело, с натугой, еле-еле> воро-
чать глазами <головой>; еле ворочать языком от усталости 
<от страха, от слабости>.

 Украдкой я вынула запасную таблетку и проглотила, не-
ловко ворочая языком. Не помогло, только стало еще суше во 
рту (И. Грекова). Правая рука и нога отнялись, лицо дергалось. 
Он ворочал глазами и говорил непонятные слова (В. Вереса-
ев). – Не пойду! – закричал он, дико ворочая глазами. – Не 
пойду в солдаты! (Г. Белых). Время от времени поднимал го-
лову и, еле ворочая языком, повторял, что ему в Электросталь 
(А. Волос). Он [леопард] зло урчал, встряхивая мордой [...], на 
миг замер, только ворочал глазами по сторонам (Б. Житков). 
– Дышать... дышать трудно, доктор, – с усилием ворочая 
губами, выдавил больной (В. Валеева).
СИН: вращать, вертеть, поворачивать; АНА: двигать.
ворочать 2.3, перен. разг.
Ворочать за троих; ворочать большими делами в нефтетор-
говле; У себя в банке он ворочал миллионами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1 управляет деятельностью А2 или дея-
тельностью, связанной с объектом А2, что требует от него 
очень больших усилий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: ворочать делами (треста).

 Сутулый капельмейстер, ворочавший и оркестром, и ба-
летом, и певцами, чем-то напоминает его самого (Б. Евсеев). 
Но он все не мог нахозяйствоваться вволю, исхудал, даже 
высох, хрипло дышал, но ворочал, позже всех ложился и рань-
ше вставал (В. Быков). Хозяйством ворочала Людмила, воз-
главлявшая команду из нескольких ражих родственниц (А. Во-
лос). Одно дело [...] ворочать делами крупного банка или, 
скажем, приватизировать нефтеперерабатывающий завод, 
[...] и другое – скупать мелкие магазинчики (Г. Прашкевич, 
А. Богдан). Банк ворочал десятками миллионов баксов. Спря-
тать среди них кредит Анвельта – нечего делать (В. Лева-
шов). Он тут ворочает сбытом, а значит, и всеми финанса-
ми (В. Мясников).
СИН: распоряжаться, управлять, командовать, править, разг. 
орудовать, разг. заправлять; ДЕР: воротила.
◊ Ворочать горы см. ГОРА́; Ворочать мозгами см. МОЗГ. 
[О. Б.]

ВОРО́ЧАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ нет.
ворочаться 1
Она всю ночь ворочалась, но так и не уснула; В цветах воро-
чались мохнатые шмели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворочается ‘Объект А1 с усилием двигается, 
переворачиваясь или вращаясь’.

 1. Расширенные употребления применительно к большим 
массам жидкого, вязкого или газообразного вещества, медлен-
но и тяжело движущимся или перемещающимся: За бортом 
ворочались жирные черные волны (О. Павлов); Дым ворочался 
под потолком и утягивался в черную дыру (А. Иванов).
2. Образные употребления применительно к мыслям и чув-
ствам, которые возникают у человека, вызывая неприятные 
ощущения: Именно так и объяснил себе Монахов глухое не-
довольство, ворочавшееся в нем и не находившее формулы 
(А. Битов); Эти мысли торопливо скользили по поверхности 
ее сознания, а там, в глубине, тревожно ворочалось [...] пред-
чувствие (Г. Маркосян-Каспер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Белье ворочается (в стиральной машине).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжело ворочаться; долго ворочаться; 
ворочаться с боку на бок.

 Анатолий Карлович лег спать, промучился до рассвета, 
ворочаясь с боку на бок, и в конце концов заснул (А. Белозеров). 
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Одинокий танк в белой, зимней окраске, с ворочающейся 
вправо-влево, на толпу, башней (А. Кабаков). Тихо ворочаясь, 
сталкиваясь, шурша, густо плыли белые льдины (В. Королен-
ко). «Фрукты моря» [...] пугали их сына тем, что жили и во-
рочались (М. Шишкин). Над нами шелестели вентиляторы 
[...], неуклюже ворочались, отбрасывая на потолок тени сво-
их уродливых крыльев (С. Василенко).
СИН: поворачиваться, вращаться, вертеться.
ворочаться 2.1, разг.
У него шея не ворочалась; Я устал, язык не ворочается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворочается у А2 ‘Часть тела или орган А1 
человека А2 двигаются с трудом, как бы преодолевая сопро-
тивление’ [о частях тела или органах человека].
КОНСТРУКЦИИ. Обычно используется в отрицательных 
предложениях или в сочетании с наречиями, обозначающими 
плохое функционирование какого-л. подвижного органа или 
части тела: Язык еле-еле ворочается; Руки не ворочаются.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Руки еле ворочались.
А2 • у РОД: у него (ноги) не ворочаются.

 Хотела закричать, а язык отнялся, ноги не ворочаются 
(А. Трушкин). Пересохло горло. Язык стал жестким и еле 
ворочался (Л. Петрушевская). Глаза слезились, а язык ворочал-
ся через силу (Ю. Трифонов). Сердце ворочалось внутри, как 
камень в ржавой банке (М. Панин).
СИН: заплетаться, запинаться, неметь; поворачиваться, 
вертеться.
ворочаться 2.2, разг.
Они там еле ворочаются, не успеют к сроку; К обеду стали 
ворочаться побыстрее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Медленно и с трудом делать что-л.’.

 Колхоз начал помирать, усыхая. Еще на центральной 
усадьбе как-то ворочались, а здесь, на хуторе, в два счета все 
пропало (Б. Екимов).
СИН: разг. поворачиваться, разг. вертеться; АНА: возиться, 
копошиться. [О. Б.]

ВОРОШИ́ТЬ, ГЛАГ; -шу́, -ши́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. 
ворошённый, -ён, -ена́; НЕСОВ; СОВ нет.
ворошить 1
Ворошить кучу опавших листьев; щипцами ворошить угли в 
камине; Задумавшись, он ворошил волосы левой рукой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворошит А2 с помощью А3 ‘Человек или жи-
вотное А1 без усилий двигает в разные стороны предмет А2 
своей рукой или ногой А3 или же предметом А3, который А1 
держит, так, что однородные объекты А2 или компоненты 
А2 твердой субстанции двигаются, переворачиваются или 
перемещаются относительно друг друга, часто с негромким 
шуршанием’.

 1. Расширенные употребления применительно к природным 
явлениям в роли А1: Ветер ворошил ему волосы; Снизу от моря 
доносилось лишь легкое, бархатистое, умиротворенное роко-
тание ворошимой волнами прибрежной гальки (Л. Кассиль).
2. Образные употребления: Гольдберг жадно ворошил био-
графии великих людей, скрупулезно выискивая упоминания о 
болезнях (Л. Улицкая); И вот наезжает из области ревизия, 
начинает ворошить документы (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ворошить сено <стог, кучу>.
А3 • ТВОР: ворошить палкой (угли).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рассеянно ворошить; ворошить веткой 
пепел <кучу листьев>; ворошить рукой солому <копну сена>.

 Книги горят долго и упрямо, их надо ворошить кочергой 
(А. Кузнецов). Доктор, наклонившись над тарелкой, ворошил 
вилкою оглоданное крыло утки (В. Вересаев). Один из лебедей 
подымает шею, потом снова наклоняет ее и ворошит клювом 
перья у себя на крыле (Г. Алексеев). Подросток держал гряз-
ную холщовую сумку, полную пустых бутылок. Левой рукой он 
методично ворошил в урне верхний культурный слой (С. Бол-
мат). Отец [...] пошагал по перепаханному полю, то и дело 
наклоняясь и вороша рукою кучки ботвы: искал оставленную 
картошку (Ю. Буйда). Плох тот, кто, взявшись ворошить 
гнездо земляных ос, упустит мгновение, отмеренное для бег-
ства (М. Семенова).
АНА: мешать; ерошить; ДЕР: ворох; ворошиться; перево-
рошить, разворошить.
ворошить 2, перен.
Старое решили не ворошить; Они просто не хотят еще раз 
ворошить все это.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворошит А2 ‘Человек А1 вспоминает ситуа-
цию А2, которая имела место в прошлом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ворошить былое.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ворошить в памяти; ворошить прошлое.

 У нас с Галей был давний договор: не ворошить прошлое 
(Г. Николаев). Но лучше не очень-то ворошить лирические 
воспоминания (Л. Зорин). Дело прошлое, какого же рожна 
ворошить удельную распрю, да еще ту, где обидчики – мо-
сквичи? (А. Терехов). Всякий раз, как я ворошу в памяти сце-
ны той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей (Б. Па-
стернак). Она уже сидела в кресле и смотрела на телефон, 
думая, вороша в памяти все возможные варианты, к кому она 
может поехать... (Н. Медведева).
СИН: разг. копаться, разг. рыться, вспоминать, припоминать; 
АНА: бередить. [О. Б.]

ВОРЧА́ТЬ, ГЛАГ; -чу́, -чи́т; НЕСОВ; СОВ проворча́ть.
ворчать 1
Ворчать себе под нос; Она ворчала на кухне, моя посуду; Что 
ты ворчишь, как старуха!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворчит на А3 ‘Человек А1, ни к кому кон-
кретно не обращаясь или обращаясь к человеку А3, негромко, 
неотчетливо и монотонно говорит А2, выражающее недоволь-
ство ситуацией, которая описывается в А2, или действиями 
человека А3’ [А1 – обычно немолодой человек].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Старуха <старик> ворчит.
А2 • что ПРЕДЛ: (Бабушка) ворчала, что опять забыли ку-

пить хлеба.
 • «ПРЕДЛ»: – Сто раз просила, чтобы ты не ходил по ком-

нате в ботинках, – ворчала (мать).
 • из-за РОД: ворчать из-за разбитой чашки.
 • по поводу РОД: ворчать по поводу плохих отметок.
А3 • на ВИН: ворчать на внука.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сердито <раздраженно, недовольно, оби-
женно, хмуро, угрюмо> ворчать, добродушно <любовно> 
ворчать; постоянно <без конца> ворчать; Все ворчишь; Не 
ворчи; Хватит ворчать; Сколько можно ворчать!

 Сергей спустился и, проворчав: [...] «Всегда ты оставляешь 
все под открытым небом», вышел в сад (А. Битов). Тетка 
Нуца, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят 
своей лошадью целыми днями (Ф. Искандер). Им помогал 
Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно 
ворчали на него (Б. Пастернак). Трубка вдруг резко оборвала 
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разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бран-
ные слова (М. Булгаков). – Побалуй у меня! – добродушно про-
ворчал он, но, заметив, как Рыжуха нетерпеливо перебирает 
губами, заглянул в ясли [...] и ахнул: в яслях было пусто! 
(Н. Гладышев).
СИН: бурчать, брюзжать; АНА: ругаться, браниться, чер-
тыхаться; ругать, бранить, пилить, грызть; придираться, 
цепляться; возмущаться; бубнить, бормотать; ДЕР: вор-
чание; ворчун, ворчунья; ворчливый; заворчать; поворчать; 
разворчаться.
ворчать 2
Собака глухо ворчала, показывая зубы; Болонка сидела под 
столом и, глядя оттуда на гостя, злобно ворчала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ворчит на А2 ‘Животное А1, воспринимая 
объект или явление А2, которые ему неприятны или незнако-
мы, издает негромкие низкие звуки А3, выражающие угрозу 
или злобу’ [А1 обычно собака].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес ворчал.
А2 • на ВИН: ворчать на незнакомца <на кота>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Угрожающе <грозно, предостерегающе, 
сердито, злобно, недовольно> ворчать; негромко ворчать.

 Злую Мушку кормили по десять раз в день, она по-прежнему 
не признавала Никитина и ворчала на него (А. П. Чехов). На 
эти следы, как на пламя огарка, / Ворчали овчарки при свете 
звезды (Б. Пастернак). Уже улегшись на свое место, она [Ку-
сака] всё еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало 
некоторое довольство собой и даже гордость (Л. Андреев). 
Если кто из братьев или сестер делал попытку приблизиться, 
лисенок злобно морщил нос и угрожающе ворчал, свирепо уда-
ряя перед собой лапами (П. Проскурин).
СИН: рычать; АНА: шипеть; фыркать; тявкать, лаять; 
ДЕР: ворчание. [Т. К.]

ВОСЕМНА́ДЦАТЫЙ, ПРИЛ; ПОРЯДК; -ая, -ое. [Может 
заменяться обозначением 18-й (арабские цифры) или XVIII 
(римские цифры)].
восемнадцатый 1
Восемнадцатый трамвай идет до вокзала; Избиратели во-
семнадцатого участка; с точностью до восемнадцатого 
знака после запятой.
ЗНАЧЕНИЕ. От восемнадцать 1.
КОНСТРУКЦИИ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемнадцатый номер; восемнадцатый 
раз; восемнадцатый день <год, век>; восемнадцатый пункт 
<раздел>; восемнадцатая страница; восемнадцатое место; 
восемнадцатый этаж; восемнадцатый том; восемнадцатый 
по счету.

 Я съезды плохо запоминаю. Путаю, какой семнадцатый, 
какой восемнадцатый (А. Геласимов). «Кто хочет, уверует; 
кто хочет, будет неверным» – восемнадцатая сура, двадцать 
восьмой стих (Е. Парнов). Из России в восемнадцатом году 
ушла Белая армия (Л. Улицкая). В феврале он купил два совсем 
неплохих женских портрета конца восемнадцатого века и 
теперь подгонял под них весь интерьер столовой (И. Мура-
вьева). Можно точно сказать, когда он погиб – между во-
семнадцатым и двадцать вторым июня тысяча девятьсот 
пятнадцатого года (В. Каверин).
восемнадцатый 2.1
Восемнадцатая часть; одна восемнадцатая доля наслед-
ства.
ЗНАЧЕНИЕ. Восемнадцатая А1 ‘A1, в восемнадцать раз мень-
шая, чем целое’ [А1 – часть, доля].

восемнадцатый 2.2, в функции существительного; ЖЕНСК.
Одна восемнадцатая от сорока миллионов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть объекта А1, в восемнадцать раз меньшая, 
чем А1’. [О. Б.]

ВОСЕМНА́ДЦАТЬ, ЧИСЛ и СУЩ; -и, ТВОР -ью [вне контек-
ста других чисел может заменяться обозначением 18 (арабские 
цифры) или XVIII (римские цифры)].

I, ЧИСЛ.
восемнадцать 1 ‘число’: умножить на восемнадцать.
восемнадцать 2.1 ‘количество восемнадцать’: восемнадцать та-
релок.
восемнадцать 2.2 ‘момент времени’: восемнадцать десять.
восемнадцать 2.3 ‘момент времени после часа суток’: три восем-
надцать.
восемнадцать 3 ‘номер восемнадцать’: дом восемнадцать.
II, СУЩ.
восемнадцать 4 ‘цифровое изображение’: римское восемнадцать.

I, ЧИСЛ; КОЛИЧ
восемнадцать 1
В масштабе один к восемнадцати; Восемнадцать делится 
без остатка на два, три, шесть и девять.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на восемь большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сто восемнадцать <шестьсот восемнад-
цать>; восемнадцать тысяч <миллионов, миллиардов>; число 
восемнадцать; делить <умножать> на восемнадцать; шесть 
умножить на три будет восемнадцать.
ДЕР: восемнадцатый, восемнадцатая [одна восемнадца-
тая].
восемнадцать 2.1
Восемнадцать кошек; восемнадцать километров; Там было 
всего человек восемнадцать-двадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество восемнадцать 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемнадцать с половиной; восемнадцать 
раз; восемнадцать минут <дней, лет, километров, градусов, 
процентов>; плюс <минус> восемнадцать [о температуре].

 Саше исполнилось восемнадцать лет (В. Токарева). По-
лиция в районе, за восемнадцать километров (В. Быков). Таня 
достала из кармана желто-белой рубашки сложенную вдвое 
справку из женской консультации – о беременности сроком в 
восемнадцать недель (Л. Улицкая). Наших «звездочек» не хва-
тило бы, чтобы обозначить выдержку [коньяка] от восем-
надцати до двадцати пяти лет (О. Новикова). Жену Зинаиду, 
как она и опасалась, скоро сменил на новую, [...], бывшую во-
семнадцатью годами моложе (В. Войнович).
ДЕР: восемнадцати... [восемнадцатитонный].
восемнадцать 2.2
Было уже восемнадцать тридцать; В восемнадцать пят-
надцать я уже буду в самолете; Прием с шестнадцати до 
восемнадцати.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на восемнадцать 1 часов позже, 
чем полночь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемнадцать ноль-ноль; в восемнадцать 
ровно; с <до> восемнадцати тридцати.

 На узорчатом металлическом циферблате дрогнула тяже-
лая стрелка, сместилась на римскую шестерку – восемнад-
цать ноль-ноль (А. Гаррос, А. Евдокимов).
СИН: шесть (в шесть вечера).
восемнадцать 2.3
Часы показывали двадцать два восемнадцать; Сигнал раз-
дастся в девять восемнадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на восемнадцать 1 минут позже 
определенного часа суток’.
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 Поезд «Псков – Пыталово» будет отправляться с третье-
го пути. Отправление в двадцать два восемнадцать (С. Юр-
ский).
восемнадцать 3
Квартира восемнадцать; Дом номер восемнадцать; Он чис-
лился в списке под номером восемнадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер восемнадцать 1’ [часто с самим словом 
номер].

 Избирательный участок номер восемнадцать, где прово-
дились довыборы в областную Думу, не представлял собою ни-
чего хорошего (О. Славникова). – Я живу на Прядильной, во-
семнадцать, зайдите, – быстро прощался тапер (Д. Быков).
ДЕР: восемнадцатый.
II, СУЩ; СРЕДН.
восемнадцать 4
Напиши римское восемнадцать; Эти две буквы с палочкой 
наверху – церковнославянское восемнадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифры, обозначающие число восемнадцать’. 
[О. Б.]

ВО́СЕМЬ, ЧИСЛ и СУЩ; восьми́, ТВОР восьмью́ и восемью́ 
[вне контекста составных числительных может заменяться обо-
значением 8 (арабские цифры) или VIII (римские цифры)].

I, ЧИСЛ.
восемь 1 ‘число на один большее, чем семь’: умножить на восемь.
восемь 2.1 ‘количество восемь’: восемь тарелок.
восемь 2.2 ‘момент времени’: без четверти восемь.
восемь 2.3 ‘момент времени после часа суток’: пять ноль восемь.
восемь 3 ‘номер восемь’: дом восемь.
II, СУЩ
восемь 4 ‘цифра восемь’: римское восемь.

I, ЧИСЛ; КОЛИЧ.
восемь 1
Восемь делится на два и на четыре; Умножьте восемь на 
три; Пять плюс три будет восемь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на один большее, чем семь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемь тысяч <миллионов, миллиардов>; 
число восемь; считать до восьми; делить <умножать> на 
восемь; три плюс пять будет восемь.
СИН: разг. восьмерка; ДЕР: восьмая [одна восьмая] [о ноте 
определенной длительности]; восьмеричный (код), восьмерной, 
восьмой [в восьмой степени], восьмеро (ввосьмером), восем-
надцать, восемьдесят, восемьсот.
восемь 2.1
Восемь детей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество восемь 1’.

 На тротуаре двое малышей: один лет восьми, другой лет 
четырех (Ф. Искандер). Но путь загораживала страшная 
анкета на восьми страницах (А. Солженицын). Через час Гри-
ша отослал десять человек, остался с двадцатью бойцами, 
еще через час отослал еще двенадцать и остался с восемью 
(А. Рыбаков).
ДЕР: восьмерка; восьмеро; восьмерик; октава, октет, вось-
ми... [восьмизначный, восьмиугольник]; окт(а)... [октаэдр, 
октаподы].
восемь 2.2
Восемь вечера <утра>; Ровно в восемь двадцать; К восьми 
мне надо быть уже в городе; Поезд приходит в восемь с ми-
нутами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на восемь 1 часов позже, чем 
полночь или полдень’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В восемь, с <до> восьми, к восьми; ровно 
восемь, восемь ноль-ноль; без пяти <без четверти> восемь; 

восемь тридцать; восемь утра <вечера>; назначить на во-
семь; Еще нет восьми; Уже восемь.

 – Приходи не позже восьми! – крикнула в закрытую дверь 
Таня (Ю. Трифонов). Анна могла выделить на него пятнад-
цать минут: с восьми до восьми пятнадцати (В. Токарева). 
Часы над головой показывали без двадцати восемь (С. Довла-
тов). Около восьми часов вечера больной открыл глаза и внят-
но [...] попросил напиться (В. Гроссман).
СИН: двадцать (ноль-ноль) [’восемь часов вечера’].
восемь 2.3
Часы показывали двадцать два ноль восемь; Сигнал раздастся 
в девять ноль восемь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на восемь 1 минут позже опре-
деленного часа суток’.

 Обычно в сочетании ноль восемь.
восемь 3
Квартира восемь; числиться под номером восемь; пункт во-
семь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер восемь 1’ [часто с самим словом номер].

 Плутала улицами, переулками, выбежала к трамваю номер 
восемь (А. Слаповский). Под номером восемь совсем уж любо-
пытное: остерегайтесь русской интеллигенции (А. Хруцкий).
ДЕР: разг. восьмерка, восьмой.
II, СУЩ; СРЕДН.
восемь 4
Римское восемь; «И» здесь не буква, а церковнославянское во-
семь; Восемь, положенное на бок, – знак бесконечности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра, обозначающая число восемь 1’.

 Фигура у нее была как цифра восемь (В. Токарева).
СИН: разг. восьмерка. [О. Б.]

ВО́СЕМЬДЕСЯТ, ЧИСЛ и СУЩ; восьми́десяти, ТВОР вось-
мью́десятью и восемью́десятью [вне контекста других чисел 
может заменяться обозначением 80 (арабские цифры) или 
LXXX (римские цифры)].
I, ЧИСЛ; КОЛИЧ.
восемьдесят 1
Шестнадцать умножить на пять будет восемьдесят; Во-
семьдесят делится на два, четыре и восемь без остатка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на десять большее, чем семьдесят’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемьдесят тысяч <миллионов, миллиар-
дов>; число восемьдесят; делить <умножать> на восемьдесят.
ДЕР: восьмидесятая [одна восьмидесятая].
восемьдесят 2
Восемьдесят лет; восемьдесят километров в час.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество восемьдесят 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемьдесят раз; восемьдесят киломе-
тров <дней, процентов, учеников>.

 У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов стар-
ше восьмидесяти, все богатые и капризные (Л. Улицкая). От-
дел стал расти, достиг восьмидесяти человек, большущий по 
тем временам для европейской науки (Д. Гранин). Если тебя 
так точит нравственное чувство, почему бы не пойти рабо-
тать в наше домоуправление – там нужен экономист с окла-
дом восемьдесят рублей (Ю. Трифонов).
восемьдесят 3, ЧИСЛ; КОЛИЧ.
Дом номер восемьдесят пять; Посмотрите в списке литера-
туры под номером восемьдесят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер восемьдесят 1’ [часто с самим словом 
номер].

 Когда я уже почти скрылся в своей норе номер восемьдесят 
восемь, старушка вдруг насторожилась и спросила: – У тебя 
гости? (Е. Прошкин).



ВОСЕМЬДЕСЯТ 265 ВОСКРЕСЕНЬЕ

II, СУЩ; СРЕДН.
восемьдесят 4
Напиши римское восемьдесят; Буква «о» под черточкой – цер-
ковнославянское восемьдесят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифры, обозначающие число восемьдесят 1.1’. 
[О. Б.]

ВОСЕМЬСО́Т, ЧИСЛ и СУЩ; восьмисо́т, восьмиста́м, вось-
мьюста́ми и восемьюста́ми, о восьмиста́х [вне контекста 
других чисел может заменяться обозначением 800 (арабские 
цифры) или DCCC (римские цифры)].
I, ЧИСЛ; КОЛИЧ.
восемьсот 1
В масштабе один к восьмистам; Восемьсот не делится на 
шесть без остатка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на сто большее, чем семьсот’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемьсот тысяч <миллионов, миллиар-
дов>; число восемьсот; делить <умножать> на восемьсот.
ДЕР: восьмисотая [одна восьмисотая].
восемьсот 2
Восемьсот примеров; восемьсот километров; Там было около 
восьмисот человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество восемьсот 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восемьсот раз; восемьсот <дней, лет, 
миль, градусов>.

 Ляпунов проектировал курс математики для биологов на 
восемьсот часов (Д. Гранин). Менее чем за полчаса восемьсот 
человек выгнали из домов, построили в колонну по десять че-
ловек в ряд (А. Рыбаков). Велосипед стоил рублей восемьсот 
старыми деньгами (Ф. Искандер).
ДЕР: восьмисот... [восьмисотлетний].
восемьсот 3
Квартира восемьсот; Он числился в списке под номером во-
семьсот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер восемьсот 1’ [часто с самим словом но-
мер].
ДЕР: восьмисотый.

 – Ще – восемьсот пятьдесят четыре! – прочел Татарин с 
белой латки на спине черного бушлата (А. Солженицын).
II, СУЩ; СРЕДН.
восемьсот 4
Напиши римское восемьсот; Эта буква с палочкой наверху – 
церковнославянское восемьсот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифры, обозначающие число восемьсот 1’. 
[О. Б.]

ВОСК, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у.
Свечи <цветы> из воска; натирать полы воском; покрыть 
машину полировочным воском; Косметический воск исполь-
зуется при создании портретного грима.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легко плавящееся желтое вещество, производи-
мое пчелами для изготовления сот, или сходное с ним вещество, 
производимое из минерального или растительного сырья’.

 Коннотации: мягкость, пластичность: А у меня душа, она 
почти из воска – / Податлива, тонка, наивна как березка 
(Б. Окуджава).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Натуральный <пчелиный, минеральный, 
растительный> воск; пищевой воск; расплавленный воск; мяг-
кий, как воск; топить воск; залить пробку воском; лепить 
фигурки из воска; Воск застыл.

 На податливом воске писали, как и на глине, острой палоч-
кой – стилусом (А. Палажченко). В свете неоновых ламп лицо 
погибшего казалось особенно бледным и напоминало маску, 

вылепленную из воска (Н. Леонов, А. Макеев). Вдохнув, я услы-
шала теплый запах ладана и талого воска (Е. Чижова). Он 
покапал расплавленным воском на половицу возле плинтуса в 
коридоре, прилепил свечку и лишь затем заглянул в одну из 
спален (Л. Юзефович). На воске, запыленная, едва различалась 
печать: буквы V и R, соединенные в единый знак (А. Лазарчук, 
М. Успенский). Черная жидкость в котле остывала и тоже 
желтела постепенно, превращаясь в каравай чистого воска 
(В. Солоухин).
АНА: парафин, ланолин; ДЕР: восковка; вощина; восковой; 
вощеный; вощить. [О. Б.]

ВОСКЛИ́КНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ воскли-
ца́ть; наррат.
– Наконец-то – воскликнула она; В отчаянии она воскликнула 
«Подождите!».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскликнул А2 ‘Человек А1 громко и взволно-
ванно произнес краткое высказывание А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • «ПРЕДЛ»: – Не хочу унижаться – воскликнула (сестра).
 • что ПРЕДЛ: (Она) восклицала, что не верит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко воскликнуть; неожиданно вос-
кликнуть; радостно <раздраженно> воскликнуть; в испуге 
<в панике, в растерянности> воскликнуть; воскликнуть от 
неожиданности <от радости>.

 – Вы не имеете права! – глупо восклицала я, роясь в сумке 
(И. Грекова). – Это противоестественно! – восклицала она. – 
Природой для всего установлены свои сроки (А. Алексин). Тут 
же он восклицает, что герой его был очень дурен собой, та-
кого даже и в Ватикане не сыщешь (в галерее статуй рим-
ских императоров времен конца) (Ю. Олеша). – Богомолов, 
неужели ты не понимаешь, – восклицал я в отчаянии, – что я 
хочу служить честно, и ничего больше?! (М. Шишкин). – Вот 
чудак человек! – воскликнул Михалыч и вдруг толчком ладони 
смахнул кошку с плеча (А. Волос). – Давайте не будем, Денис 
Иваныч! – фамильярно воскликнул Андрей – не потому что 
был природно фамильярен, а из желания раздразнить Дениса 
Ивановича (А. Слаповский).
СИН: вскрикнуть, вскричать; АНА: возгласить; ДЕР: вос-
клицание. [О. Б.]

ВОСКЛИЦА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОСКЛИ́К-
НУТЬ.

ВОСКРЕСА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОСКРЕ́С-
НУТЬ.

ВОСКРЕСЕ́НЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, РОД МН -ний.
воскресенье 1
Каждое воскресенье; утром в воскресенье; ждать воскресе-
нья; Сегодня воскресенье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Седьмой день недели, следующий за субботой, 
обычно выходной’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прошлое <минувшее, следующее, будущее> 
воскресенье; третье воскресенье (месяца); в воскресенье, до 
воскресенья; происходить в воскресенье <по воскресеньям>; 
назначить на воскресенье; отложить до воскресенья.

 Похороны были только во вторник – из-за вскрытия, из-за 
того, что суббота и воскресенье – выходные (М. Шишкин). 
Было непостижимо, как можно узнать, в какие числа будет 
воскресенье, а в какие – понедельник, вторник (А. Чудаков). 
Летними воскресеньями, ближе к полудню, во многих домах 
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открыты окна (Е. Пищикова). На следующее утро, когда на-
стало воскресенье, в дверь деда Ивана громко позвонили 
(Л. Петрушевская). Приобретя за 20 копеек ярко-синий вход-
ной билетик, население каждое воскресенье имело право про-
дажи любых странностей (Э. Лимонов). А по воскресеньям 
играл на трубе в городском саду (С. Довлатов).
СИН: воскресный день; АНА: выходной; день недели; уик-энд; 
ДЕР: воскресный; воскресник.
воскресенье 2
Музыкальные воскресенья; 25 ноября в 19 часов состоится 
очередное литературное воскресенье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящее по воскресеньям 1 собрание лю-
дей, посвященное деятельности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: поэтическое воскресенье.
АНА: вечер.
◊ Прощеное воскресенье ‘В православной традиции последнее 
воскресенье перед великим постом, когда верующие просят 
друг у друга прощения’: Как-то на Прощеное воскресенье у 
меня был порыв – хотелось обзвонить всех, у всех попросить 
прощения (Л. Смирнова). [О. Б.]

ВОСКРЕСИ́ТЬ, ГЛАГ; -ешу́, -еси́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
воскрешённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ воскреша́ть.
воскресить 1.1 ‘сделать так, что человек воскрес’: Святой воскресил 
умершего молитвой.
воскресить 1.2 ‘стать причиной того, что человек воскрес’: Молитва 
воскресила умершего.
воскресить 2.1, перен. ‘вылечить’: Врачи воскресили его своим 
искусством.
воскресить 2.2, перен. ‘стать причиной выздоровления’: Лечение 
воскресило его.
воскресить 3.1, перен. ‘возобновить’: воскресить старые тра-
диции.
воскресить 3.2, перен. ‘стать причиной возобновления’: Программы 
финансовой помощи не смогли воскресить экономику.
воскресить 4.1, перен. ‘сделать так, что у субъекта появились преж-
ние ощущения’: Я воскресил в памяти тот день.
воскресить 4.2, перен. ‘стать причиной появления прежних ощу-
щений’: Знакомая обстановка воскресила старые воспоминания.

воскресить 1.1
Воскресить мановением руки <прикосновением, словом>; Ла-
зарь был воскрешен Христом; Существует легенда о том, как 
святой Бенедикт молитвой воскресил умершего; Слезами вы 
его не воскресите.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 действием А3 ‘Бог или существо 
А1, наделенное особыми возможностями, сделало так, что 
человек А2 воскрес, воздействуя на А2 при помощи А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воскресить девицу.
А3 • ТВОР: воскресить молитвой.

 Он воскресил словом сына вдовы, значит, – Он тем же сло-
вом сотворил мир из небытия (Иоанн Кронштадтский). Таков, 
например, рассказ о путнике, умершем и воскрешенном Богом 
через сто лет вместе со своей ослицей и пальмой, у которой 
он остановился (Ю. Максимов). – Я волшебница, – отвечала 
Преврата, – я тебя моею силою воскресила (М. Д. Чулков). 
Я видел воскрешенного Сальватором индейца. Вся деревня 
говорит, что этот индеец, когда его несли к Сальватору, был 
холодным трупом – череп расколот, мозги наружу (А. Беляев). 
Вот наукой неизвестной, / Раздувая в тиглях жар, / Воскресил 
меня чудесно / Добрый доктор наш Гаспар (Ю. Олеша).

СИН: оживить, возвратить <вернуть> к жизни; АНА: при-
вести в чувство; реанимировать; КОНВ: воскреснуть, вер-
нуться к жизни, подняться из могилы; АНТ: убить; ДЕР: 
воскрешение, Воскресение.
воскресить 1.2
Молитва воскресила умершего.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 ‘Действие А1 было причиной 
того, что человек А2 воскрес’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Молитва воскресила.
А2 • ВИН: воскресить девицу.

 Ученость полностью подчиняла себе образование и куль-
туру: нужно было знать, например, список людей, воскрешен-
ных искусством Асклепия (И. Савельева, А. Полетаев).
КОНВ: воскреснуть, вернуться к жизни, подняться из моги-
лы; АНТ: убить; ДЕР: воскрешение.
воскресить 2.1, перен.
Этот мануальщик меня воскресил своим массажем; Он вос-
кресил ее вливаниями нового препарата; Как воскресить ста-
рые яблони?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 при помощи А3 ‘Человек А1, 
воздействуя на человека А2 при помощи средства А3, сделал 
так, что А2, который был в очень плохом физическом или 
духовном состоянии, вернулся в нормальное состояние’ [по 
аналогии – о животных и растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воскресить пациента.
А3 • ТВОР: воскресить лекарством.

 Для Васильева, обновленного и воскресшего духом, настали 
дни ясного счастья; он любил свою жену безумной страстью и 
дорожил ее взаимностью [...]; женщина, воскресившая Василье-
ва своей любовью, стала для него всем (А. Амфитеатров).
СИН: оживить, возвратить <вернуть> к жизни, возвратить 
<вернуть> с того света; АНА: привести в чувство; поста-
вить на ноги; вылечить; КОНВ: воскреснуть, вернуться к 
жизни; АНТ: убить; ДЕР: воскрешение.
воскресить 2.2, перен.
Общение с друзьями его воскресило; Ее воскресило возвраще-
ние в любимый коллектив; Лечение минеральными водами ее 
буквально воскресило; Пребывание в этой клинике воскресило 
безнадежного пациента.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 ‘Действие или фактор А1 был 
причиной того, что человек А2, который находился в очень 
плохом физическом или духовном состоянии, вернулся в нор-
мальное состояние’ [по аналогии – о животных и растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лечение воскресило.
А2 • ВИН: воскресить пациента.
СИН: оживить, возвратить <вернуть> к жизни; АНА: при-
вести в чувство; поставить на ноги; КОНВ: воскреснуть, 
вернуться к жизни; АНТ: убить; ДЕР: воскрешение.
воскресить 3.1, перен.
Воскресить страну <мертвый язык, веру>; В Псковской об-
ласти пытаются воскресить заброшенные деревни; Новый 
мэр буквально воскресил город.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 при помощи А3 ‘Человек А1, 
воздействуя на объект А2 при помощи А3, сделал так, что 
объект А2, который был в очень плохом состоянии или не 
функционировал, вернулся к нормальному существованию 
или функционированию’.

 Метонимические употребления: Можно было бы исчислить 
сотнями количество менее исключительных, но все же глу-
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боко значительных памятников, воскрешенных реставраци-
онной мастерской (П. Муратов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воскресить остановленные заводы.
А3 • ТВОР: воскресить энергичными мерами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воскресить экономику <систему здра-
воохранения>, воскресить забытую религию <культ языче-
ского бога>, воскресить отмененную статью Уголовного 
кодекса.

 По стенам висели огромные фотографии воскрешенных 
Пономаревым кораблей (В. Панюшкин). Не вернуть прежней 
органичности, не воскресить уходящей культуры (Н. Устря-
лов). Романист 40-х годов надеялся, что сближение с запад-
ной культурой обновит и воскресит Россию (Л. И. Шестов). 
Воскресить «Руслан» (его серийное производство было пре-
кращено в 1994 году) на ульяновском заводе [...] авиакомпания 
«Волга-Днепр» намерена совместно с разработчиком само-
лета («Вестник авиации и космонавтики», 2004.04.28). Си-
стему талонов и скидок для новобрачных воскресила компа-
ния «Национальная дисконтная система» («Столица», 
1997.01.06).
СИН: восстановить, возродить; АНА: реконструировать; 
вернуть; возобновить; АНТ: закрыть; забросить; отменить; 
погубить, загубить.
воскресить 3.2, перен.
Вовремя принятые правильные меры могли бы воскресить 
экономику; Дотации воскресили сельское хозяйство; Их уси-
лиями было воскрешено много полуразрушенных памятников 
культуры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 ‘Действие или фактор А1 был 
причиной того, что объект А2, который был в очень плохом 
состоянии или не функционировал, вернулся к нормальному 
существованию или функционированию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эти усилия воскресили (экономику).
А2 • ВИН: воскресить остановленные заводы.

 В последней четверти XX в. усилиями соратников и учени-
ков Б. Г. Ананьева [...] идея акмеологии была воскрешена 
(Е. Климов).
воскресить 4.1, перен.
Мысленно воскресить ее облик; Он пытался воскресить в 
памяти события тех дней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 ‘Совершая внутреннее усилие, 
человек А1 сделал так, что образы объектов или явлений А2, 
которые он стал забывать, опять возникли в его памяти или 
сознании’ [часто о воспоминаниях; невозможно с названиями 
конкретных объектов и эмоций].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воскресить воспоминания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воскресить чувства <былые страсти, 
ощущения, настроение, память, надежды>.

 Потом, даже и с неослабевшим интересом и симпатией к 
Парижу, уже нельзя было воскресить настроений этих пер-
вых трех суток (П. Боборыкин). Я, естественно, понимаю, 
какие иронические ухмылки возникнут сейчас, когда я попы-
таюсь воскресить в своей памяти наши отношения с Сало-
меей (С. Есин). Постарайтесь воскресить эти ощущения, 
раскладывая перед собой ткани (Л. Банакина).
СИН: оживить, разбудить, вернуть, возвратить; КОНВ: вос-
креснуть; АНТ: убить, уничтожить, стереть, вытравить, 
искоренить.

воскресить 4.2, перен.
Воскресить чувства <воспоминания>; Звуки ее голоса вос-
кресили в нем забытые образы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскресил А2 ‘Действие или фактор А1 были 
причиной того, что чувства, воспоминания или мысли А2, ко-
торые перестали существовать или забылись, опять возникли 
в душе или сознании человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Совместные испытания воскресили (их любовь).
А2 • ВИН: воскресить прежнюю нежность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воскресить ощущения, воскресить то 
настроение, воскресить память <надежды>.

 Воскрешенная памятью обида – что снежный ком: двинул-
ся невелик, а докатился до подножия горы – сам горой стал 
(О. Форш). Слово «накормить» воскресило в памяти все за-
боты и тревоги последних дней (В. Запашный). Предложение 
Полянкера воскресило в моей памяти давнее и печальное со-
бытие (А. Бовин).
СИН: восстановить, воссоздать, оживить, разбудить, вер-
нуть, возвратить; КОНВ: воскреснуть, вернуться к жизни; 
АНТ: убить, уничтожить. [В. А.]

ВОСКРЕ́СНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; ПРОШ воскре́с, воскре́с-
ла; ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ воскре́сший и воскре́снувший, 
ДЕЕПР воскре́снув; СОВ; НЕСОВ воскреса́ть.
воскреснуть 1
Воскресший Лазарь; воскресать, как птица Феникс; Христос 
воскрес из мертвых в третий день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскрес ‘Существо А1, которое было мерт-
вым, стало живым в результате Божественного замысла или 
в результате действия Бога или существа, наделенного осо-
быми возможностями’ [обычно о людях или Боге в образе 
человека].

 1. В разных религиозных представлениях отражены разные 
ситуации воскресения: а) связанные с воскрешением мертвых 
в их прежнем теле: Дочь Иаира воскресла по молитве Иисуса; 
б) связанные с воскрешением мертвых в новом нетленном 
теле: Будут новое небо и новая земля, нетленные, духовные, 
как и тела людей, воскресших и изменившихся, будут ду-
ховные и нетленные (Иоанн Кронштадтский); в) связанные 
с самовоскресением: Христос воскрес, Озирис умирает и 
воскресает.
2. Некоторые церковнославянские формы глагола воскреснуть 
вошли, в составе устоявшихся церковных формул, в современ-
ный языковой обиход. Таковы пасхальный приветственный 
возглас Христос воскре́се! и традиционный ответ Воистину 
воскресе!
3. Возможны образные употребления в применении к живот-
ным и растениям: И тут он [пес Шарик] окончательно за-
валился на бок и издох. Когда он воскрес, у него легонько кру-
жилась голова и чуть-чуть тошнило в животе (М. Булгаков); 
Дожди и снег с Мугани [...] до весны одушевляют степь вос-
кресшей зеленью трав (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воскреснуть плотью <телом>; воскрес-
нуть из гроба; воскреснуть в жизнь вечную <в новом теле>; 
Умирающий и воскресающий бог – широко распространенный 
мифологический мотив.

 Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очища-
ются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благо-
вествуют (Мф. 11:5). В этот момент Она [Богородица] сно-
ва оказалась лицом к лицу с воскресшим и вознесшимся на небо 
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Своим Сыном и Своим Богом (митрополит Антоний (Блум)). 
Надо думать о живых – это безусловно, но забыть мертвых 
мы тоже не можем, они не воскреснут, они продолжают 
жить только в нашей памяти (А. Рыбаков). Гонорий дает 
толкование таких вопросов, как, например, почему Христос 
[...] находился в гробу на протяжении двух ночей и одного дня, 
в какое время снизошел в ад, почему воскрес не сразу же после 
кончины и т. п. (А. Гуревич).
СИН: ожить, возвратиться <вернуться> к жизни, необиходн. 
восстать из мертвых, восстать из гроба, подняться из моги-
лы; АНА: прийти в чувство; очнуться; прийти в себя; КОНВ: 
воскресить, вернуть к жизни, поднять из могилы; АНТ: уме-
реть, отойти, скончаться, отдать Богу душу, испустить 
дух; ДЕР: воскресение.
воскреснуть 2.1, перен.
Общаясь с друзьями, он воскрес душой; После трех недель в 
санатории я буквально воскресла; На море я каждый раз вос-
кресаю; Каждую весну природа воскресает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскрес ‘Человек А1, который был в очень 
плохом физическом или психологическом состоянии, вер-
нулся в нормальное состояние’ [по аналогии – о животных и 
растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком 
(А. П. Чехов). В один из тяжелых моментов Вера решила 
уехать в деревню, в которую еще маленькой девочкой приез-
жала к бабушке и дедушке и о которой вспоминала как о ме-
сте, где она «воскресала, приходила в себя» (З. Кошелева). 
Иным везет больше: в этом возрасте или около него (если 
дожили) они всего лишь на пять – десять лет замолкают, а 
потом воскресают для творчества, как правило – уже совсем 
иного (Б. Кенжеев). Россия должна духовно воскреснуть – вер-
нее, духовно родиться (Н. Устрялов). Мы садились на свежую 
траву и проводили целые часы [...], слушая жужжание вос-
кресших от зимнего сна насекомых и радостное пенье жаво-
ронков (Б. Чичерин).
СИН: ожить, возвратиться <вернуться> к жизни, восстать 
из мертвых; АНА: прийти в чувство; очнуться; прийти в себя; 
КОНВ: воскресить, вернуть к жизни; АНТ: умереть.
воскреснуть 2.2, перен.
Разрушенный войной город воскрес; Храм воскрес на пепелище; 
Только к 50-м годам деревня воскресла и люди стали жить 
получше; Я поменял свечи, и мертвый мотор воскрес.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскрес ‘Объект А1, который был в очень 
плохом состоянии А2, был разрушен или не функционировал, 
снова начал нормально существовать или функционировать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Город воскрес.
А2 • из РОД: воскреснуть из руин.

 Обрубленные, замученные, почти засохшие реки воскреса-
ют – нечего по ним больше плавить; рыбалка оживает, лес 
подрастает (В. Астафьев). Видим ту же самую столицу, вос-
кресшую из пепла и развалин, облеченную в новые красоты 
(Д. Д. Благово). Растреллиевская галерея [...] была освобож-
дена от поздних антресолей и таким образом «воскресла» в 
своем изначальном строгом великолепии (Ю. Кантор).
СИН: ожить, возвратиться <вернуться> к жизни; КОНВ: вос-
кресить, вернуть к жизни; восстановить, реконструировать; 
АНТ: умереть, разг-сниж. сдохнуть [Мотор сдох].
воскреснуть 3, перен.
Воскреснувшие чувства <воспоминания>; Эта экономическая 
идея, надолго похороненная, опять воскресла после кризиса.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 воскрес ‘Явление А1, которое исчезло, опять 
возникло’ [часто о явлениях внутреннего мира человека – чув-
ствах, воспоминаниях, мыслях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Любовь воскресла.

 Я шел так, словно мне шестнадцать лет, всё апрельское 
волнение и юношеские страхи воскресли во мне (В. Аксенов). 
Одновременно в памяти воскресла защита моей диссертации 
(«Вестник США», 2003.10.29). Вопрос об общности Европы 
воскрес десять лет спустя (И. Эренбург). В ее прояснившем-
ся сознании воскресли подробности бегства из родительского 
дома и зловещая обстановка подземного тайника в часовне 
(Р. Штильмарк). Проснулись все чувства, мысли, инстинкты, 
воскресли старые боевые традиции... (В. Вишневский). Вос-
крес тысячелетний миф о народном государе (Г. И. Чулков). 
Я верю, что старые истины воскреснут еще более прекрас-
ными (М. Горький).
СИН: ожить, проснуться, вернуться, возвратиться, возро-
диться; КОНВ: воскресить, вернуть к жизни; АНТ: умереть, 
угаснуть, исчезнуть, пропасть. [В. А.]

ВОСКРЕ́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
воскресный 1
Воскресный день <вечер>; воскресное утро; воскресное на-
строение; День был воскресный.
ЗНАЧЕНИЕ. От воскресенье 1.

 Это был воскресный и невероятно жаркий для Прибалти-
ки день (В. Аксенов). Всегда, в субботний день перед вечером, 
в воскресный – утром, гудят спокойные и важные колокола 
Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы (Б. Зай-
цев). В воскресный вечер, в лучшее время, обозначаемое как 
прайм-тайм, Иван Эдуардович вышел в эфир (Л. Зорин).
АНА: выходной; ДЕР: по-воскресному.
воскресный 2
Воскресное дежурство; воскресная школа; воскресный от-
дых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящий, функционирующий или исполь-
зуемый в воскресенье или по воскресеньям’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воскресная прогулка; воскресный концерт; 
воскресный номер газеты.

 Он шел на воскресную работу непричесанный, неумытый 
(А. Солженицын). В отличие от фанатиков и мечтателей 
они умели отдыхать – знали толк в просторных, светлых да-
чах, в охоте на кабанов и горных коз, в веселых многочасовых 
воскресных обедах (В. Гроссман). Я не служу и не могу слу-
жить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу 
(В. Шаламов). Если при этом ты еще сам ежеминутно риску-
ешь своей жизнью, честное слово, и чужую ты будешь це-
нить не так высоко, как это рекомендуется в хрестоматиях 
для воскресного чтения (Ю. Домбровский). Я уезжал дневным 
воскресным поездом в российскую столицу (М. Зайчик).
АНА: праздничный. [О. Б.]

ВОСКРЕША́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОСКРЕ-
СИ́ТЬ.

ВОСПАЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Гнойное воспаление; двустороннее воспаление легких; Заноза 
может вызвать воспаление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Болезненный процесс, при котором органы или 
ткани А2 существа А1 не функционируют нормально, сопро-
вождаемый отеком, покраснением или нарушением целост-
ности органа или ткани А2’.
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 Часто в составе сочетаний с названиями больных органов: 
воспаление надкостницы; воспаление среднего уха.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое воспаление (легких).
А2 • РОД: воспаление суставов <лимфатических узлов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное воспаление; острое <хрониче-
ское> воспаление; крупозное <гнилостное> воспаление; на-
родное средство от воспаления почек; лечить воспаление 
среднего уха; лечить <вылечить> от воспаления легких; Воз-
никло <развилось> воспаление; Воспаление легких обостри-
лось; Воспаление рассосалось.

 У нас впервые стали успешно лечить антибиотиками эн-
докардиты – воспаления внутренней оболочки сердца (В. Го-
ляховский). Старушка Полина Алексеевна, которую он лечил 
от воспаления печени, отворяет дверь и всплескивает руками 
(В. Панова). Казарин, по моим сведениям, умер в июле от вос-
паления желчных протоков, в Семеновской больнице (Д. Бы-
ков). Если воспаление в начальной стадии, то на глаз его не 
определишь, точно будет известно лишь после гистологиче-
ского исследования (В. Валеева). Но бабушка лежала пластом, 
«ленилась», как шепотом объяснила активно выздоравливаю-
щая старушка с соседней койки, и у нее началось воспаление 
легких (Е. Хаецкая). Выпила чай с леспефланом (врач посове-
товал от воспаления почек) (Н. Горланова).
СИН: пневмония [воспаление легких], ангина [воспаление 
миндалин]; АНА: нагноение; абсцесс; гнойник, нарыв; флег-
мона; фурункул; отек, опухоль; ДЕР: воспалиться; мед. ...ит 
[стоматит, гайморит, перитонит, артрит]. [О. Б.]

ВОСПИТА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
воспитание 1
Она посвятила жизнь воспитанию детей; Они взяли на вос-
питание двух сирот и вырастили их.
ЗНАЧЕНИЕ. От воспитать 1: А1 воспитал А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: воспитание девочек (требовало сил и времени).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заниматься воспитанием детей; взять 
<отдать> ребенка на воспитание.

 Аркадия Ильинична исчезла, и муж ее, аптекарь Попов, 
утешался только воспитанием их детей – маленькой бойкой 
девочки и мальчика (Ю. Буйда). Он оставил деньги на воспи-
тание девочки и просил немногих художников, еще не от-
шатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать 
ему о ее судьбе (К. Паустовский). Илья Семенович знает, что 
однажды Фаина в отчаянии просила сестру оставить ребен-
ка и отдать его им на воспитание (Р. Полищук). Мне было 
пять лет, когда погибли родители, и меня взяли на воспита-
ние дядя с тетей (Н. Трофимова).
СИН: уходящ. или высок. пестование; АНА: попечение.
воспитание 2.1
Воспитание воли; отцовское строгое воспитание; материн-
ское музыкальное воспитание; воспитание привычки к серьез-
ному чтению; воспитание чувства долга.
ЗНАЧЕНИЕ. От воспитать 2.1: А1 воспитал в А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: родительское воспитание.
 • КАКОЕ: мужское воспитание.
А2 • в ПР: воспитание в себе (равнодушия к чужому мнению).
 • у РОД: воспитание (ответственности) у детей.
А3 • РОД: воспитание стойкости.
 • КАКОЙ: музыкальное <физическое, духовное> воспитание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошее <правильное, плохое> воспита-
ние; строгое воспитание; традиционное воспитание; домаш-

нее воспитание; воспитание на собственном примере; систе-
ма воспитания; получить домашнее воспитание.

 Для друга моего эта кроткая русоволосая девочка, спас-
шаяся с потерпевшего крушение корабля, значила многое в 
воспитании чувств (А. Иличевский). Еще одна очень важная 
функция семьи – воспитание у ребенка самостоятельности и 
чувства ответственности (А. Луговская). Россияне уделяют 
большое внимание воспитанию в детях трудолюбия и от-
ветственности («Труд», 24.04.2008). Уменье собственной 
рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» 
воспитания молодого блатаря (В. Шаламов). Она закончила 
школу с золотой медалью, но не умела пользоваться спичками 
и зажечь газ. [...] Это тебе не воспитание английских прин-
цесс, которых среди прочего учили и штопать носки и при-
шивать пуговицы (С. Есин). Ведь воспитание вообще совер-
шается вне семьи, чужими людьми. Они нужны – как некие 
ферменты в процессе взросления (А. Битов).
СИН: формирование, развитие.
воспитание 2.2
Воспитание учеников – вклад в будущее науки; Комиссаржев-
ская посвятила себя воспитанию нового человека-актера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Процесс передачи человеку А2 профессиональ-
ных знаний и умений’.

 Расширенные употребления применительно к домашним 
животным в роли А2: Воспитание сильной собаки требовало 
жесткого и даже жестокого отношения (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: воспитание смены.

 Факультеты занимаются деятельностью преподавате-
лей, в то время как заботу колледжа составляет и воспита-
ние, и успеваемость студентов (В. Овчинников). Основой 
воспитания учеников Вахтангова была система Станислав-
ского плюс «биомеханика» Мейерхольда (Ю. Елагин). Как 
главный хореограф, он создавал художественную программу, 
его усилиями держалась вся жизнь балетной труппы: тре-
нинг, воспитание артистов («Труд», 13.12.2007). В эпоху 
перемен Академия наук больше всего должна заботиться о 
воспитании смены («Известия» 13.01.2001). На его счету 
воспитание двенадцати мастеров спорта СССР («Совет-
ский спорт», 12.10.2002).
СИН: обучение, развитие, формирование; АНА: тренировка; 
дрессировка.
воспитание 3
Хорошее воспитание видно сразу; Она получила хорошее вос-
питание: говорила на двух языках, играла на скрипке; Ему 
воспитание не позволяет отказываться от работы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нравственные принципы, правила поведения, 
знания и умения, приобретенные человеком А1 (обычно в 
детстве)’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Его хорошее воспитание.

 Все же он был человек воспитанный и в ответ на привет-
ствия раза два поклонился солдатам. Впрочем, возможно, 
этого и не следовало делать – воспитание не всегда на пользу 
(В. Быков). Будем считать этот ответ признаком хорошего 
воспитания (Б. Хазанов). Хорошее воспитание и природная 
доброжелательность прикрывали все крепнущее чувство пре-
восходства над неуклюжими мозгами большинства коллег 
(Л. Улицкая). В ней чувствовалась сдержанность хорошего 
воспитания, она была не похожа на других барышень из нашей 
компании (В. Каверин).
СИН: воспитанность; АНА: образование; ДЕР: воспитанный. 
[О. Б.]
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ВОСПИ́ТАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ан, -анна, СРАВН -ее.
Плохо воспитанный ребенок; Она была хорошо воспитана.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Получивший воспитание 3 и поэтому умеющий 
себя вести’ [о людях, по аналогии – о домашних животных].

 Все же он был человек воспитанный и в ответ на привет-
ствия раза два поклонился солдатам (В. Быков). Он обнимает 
мать, гладит ее по волосам и целует в полураскрытые губы, 
а мальчик, будучи воспитанным мальчиком, отворачивается 
и беспокойно ждет (Б. Кенжеев). Вид у мальчика был ухожен-
ный, приличный и речь хорошего, воспитанного ребенка; 
ужасно было видеть его ночью, совсем одного, на пустой ули-
це (Д. Быков). Тузик-обманщик на прогулках прикидывался 
воспитанным и любезным псом (Ю. Коваль).
СИН: благовоспитанный; АНА: вежливый, уходящ. обходи-
тельный, уходящ. учтивый; корректный; деликатный; куль-
турный, АНТ: невоспитанный, неотесанный, некультурный; 
ДЕР: воспитанно. [О. Б.]

ВОСПИТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воспи́-
танный; СОВ; НЕСОВ воспи́тывать.
воспитать 1
Его воспитала бабушка; Она воспитывает двух сыновей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспитал А2 ‘Человек А1 обеспечил физи-
ческое и умственное развитие ребенка А2, подготовив его к 
самостоятельной жизни’ [по аналогии – о животных в роли 
А2: Там была расположена деревушка, где королевские псари 
воспитывали охотничьих собак Генриха (А. Ладинский)].

 Ослабленные употребления (обычно в форме НЕСОВ) ‘A1 – 
родитель A2’, офиц.: Женат, воспитывает двух дочерей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспитать дочь.

 Любе всего восемнадцать лет, и вот, пожалуйста, ребенок. 
Куда его девать, на что воспитывать, оба студенты, живут 
на стипендию, живут в общежитии, и ей еще четыре года 
учиться... (А. Рыбаков). Не в силах воспитать сироту на свои 
средства, они тайно передали его в буддийский храм (А. Гела-
симов). Провоторов вырос без родителей, его воспитала ба-
бушка, которая давно умерла (М. Елизаров). Воспитанные в 
материальной скудости, мы до сих пор не можем опомниться 
от своего экономного детства (С. Есин). Мать подолгу болела, 
месяцами в санаториях, отец погиб. Воспитывала, тянула изо 
всех сил старшая сестра, Наташка (Ю. Трифонов).
СИН: вырастить, уходящ. или высок. вскормить; уходящ. 
или высок. выпестовать; АНА: заботиться; КОНВ: воспи-
тываться; ДЕР: воспитание; воспитатель, воспитательни-
ца; воспитанник, воспитанница; воспитательный.
воспитать 2.1
Мать воспитала сына настоящим борцом; Они воспитали 
героя; Она воспитывала в сыне честность; Героизм невоз-
можно воспитать; Он правильно воспитан: не боится труд-
ностей; Тренер воспитал трех чемпионов мира.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспитал в А2 А3 ‘Человек А1 с помощью длитель-
ных усилий сделал так, что человек А2 приобрел свойство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспитать сына (порядочным человеком).
А3 • ТВОР: воспитать (дочь) лентяйкой [только со словами, 

обозначающими человека, обладающего определенными 
свойствами].

 • в ПР: воспитать (девочку) в уважении к обычаям.
 • КАК: воспитывать традиционно <правильно, иначе> 

[преимущественно с формой НЕСОВ].

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: воспитать трудолюбие.
А2 • в ПР: воспитать в мальчике (усидчивость).
УПРАВЛЕНИЕ 3.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: воспитать лентяя [только со словами, обознача-

ющими человека, обладающего определенными свой-
ствами].

А2 • из РОД: воспитать из ребенка (труженика).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <правильно, плохо> воспитать; 
воспитать гражданина <творческую личность>; воспи-
тывать на классической литературе; воспитать на своем 
примере; воспитывать в строгих традициях; Она хорошо 
воспитана; Он не сумел воспитать в себе художественный 
вкус.

 Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе толь-
ко... парящую мысль, а обстоятельства завертят – и я кру-
жусь, огрызаюсь, негодую... (А. Солженицын). Его возмутил 
не столько поступок Юрки, сколько неуважение к старшим. 
Он был воспитан совершенно иначе (А. Геласимов). Никто 
его особенно не воспитывал, а вырос порядочным, твердым, 
прилежным (И. Грекова). Настоящая японка воспитана в 
духе преклонения перед мужчиной, каким бы он ни был, и это 
единственно правильное воспитание (В. Токарева). Собира-
лись на московских квартирах, страстно обсуждали – как 
воспитывать в закрытых учебных заведениях, кого там вы-
ращивать (Д. Гранин). Меня воспитывал арбатский двор 
(Б. Окуджава).
СИН: развить, сформировать, привить; АНА: приучить; 
ДЕР: воспитание; воспитатель, воспитательница; воспи-
танник; воспитательный.
воспитать 2.2
Чтение воспитало в нем пристрастие к игре словами; Атмос-
фера подозрительности воспитала в ней привычку скрывать 
свои чувства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длительная или повторяющаяся ситуация А1 
способствовала приобретению человеком А3 свойства А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Испытания воспитали (в нем стойкость).
А2 • ВИН: воспитать привычку к самостоятельности.
А3 • в ПР: воспитать в подростке (умение думать).

 Сторожев легко распознавал тех, для кого игра в бизнес 
была непривычна, кто стеснялся этой игры, воспитанный 
советскими десятилетиями в том духе, что всякая выгода 
есть грех (А. Слаповский). Поколению, воспитанному в подо-
зрительности и секретности, мерещились тайны там, где их 
не было (А. Солженицын). Безошибочное владение расписани-
ем воспитало в Соловьеве обостренное восприятие времени, 
столь необходимое для настоящего историка (Е. Водолазкин). 
Таким образом, Наденька с детства была воспитана на при-
мерах романтической любви из литературы девятнадцатого 
века (А. Житинский). Чувство долга, которое не просто было 
воспитано в нем, но с которым он сжился за эти окопные 
годы, сработало ранее всех прочих чувств (Б. Васильев). На-
родная война воспитала дух свободолюбия (Г. Чулков).
СИН: развить, сформировать; ДЕР: воспитание. [О. Б.]

ВОСПИ́ТЫВАТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОСПИ-
ТА́ТЬ.

ВОСПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ, ГЛАГ; -зуюсь, -зуется; СОВ; НЕСОВ 
по́льзоваться; см. ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ.
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ВОСПОМИНА́НИЕ  и уходящ. или поэт. ВОСПОМИНА́НЬЕ, 
СУЩ, СРЕДН; -я.
воспоминание 1, преим. МН.
Это одно из моих самых ранних воспоминаний; Воспоминания о 
нашей встрече еще живы во мне; Воспоминаний о походе хва-
тит надолго; О торте осталось одно лишь воспоминание.
ЗНАЧЕНИЕ. Воспоминание A1 об A2 ‘Образ объекта или ситу-
ации A2, с которыми человек A1 достаточно давно был как-то 
связан, который A1 извлекает из своей памяти и воспроизво-
дит в своем сознании или может это сделать’.

 Может означать не только результат, но и действие (чаще 
в форме МН): ‘Ситуация, когда человек A1 вспоминает и 
как бы видит хранящиеся в его памяти образы объектов или 
ситуаций A2, с которыми A1 достаточно давно был как-то 
связан’: При воспоминании (о чем-л.); погрузиться <уйти> в 
воспоминания; предаваться воспоминаниям; Потом углубился 
в воспоминания лета, перебрал все подробности, вспомнил 
о всяком дереве, кусте, скамье, о каждом сказанном слове 
(И. А. Гончаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воспоминания отца <учителя>.
 • ЧЬЕ: мои воспоминания.
А2 • о ПР: воспоминание о детстве.
 • РОД: воспоминания детства; Здесь каждый шаг в душе 

рождает / Воспоминанья прежних лет (А. С. Пушкин).
 • КАКОЕ: Когда-нибудь изобретут способы оживлять 

детские воспоминания (Д. Гранин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ясные <живые, неясные, смутные, дале-
кие> воспоминания; приятные <хорошие, сладостные, тя-
желые, мучительные, постыдные, ужасные> воспоминания; 
неотвязные воспоминания; дорогие воспоминания; (самое) 
яркое воспоминание; (целый) рой воспоминаний; волнуемый 
воспоминаниями; лелеять воспоминания; перебирать <во-
рошить> воспоминания; делиться воспоминаниями; жить 
воспоминаниями; вызывать <будить, пробуждать, навевать> 
воспоминания; вытеснить воспоминания (о чем-л.); остаться 
(лишь) в воспоминаниях; стать воспоминанием; Нахлыну-
ли воспоминания (на кого-л.); Воспоминания оживают; Вос-
поминания переполняют (кого-л.); Воспоминания преследуют 
(кого-л.); Сохранились воспоминания (о чем-л.).

 И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих 
темных воспоминаний (И. Бунин). Первые мои воспоминания 
о моем дяде относятся к 1855 году, когда мне было всего семь 
лет (Е. П. Левенштейн). В памяти все было ясно, точно рас-
стался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания 
разгорались всё сильнее (А. П. Чехов). Эта мысль потянула 
за собою воспоминание о гибели Берлиоза, но сегодня оно не 
вызвало у Ивана сильного потрясения (М. Булгаков). Расим 
отпил кофе, на минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо 
озарилось улыбкой воспоминания (Ф. Искандер).
СИН: память; АНА: реминисценция; образ; видение; впечат-
ление; ассоциация; дежавю; ДЕР: мед. парамнезия [‘наруше-
ние памяти, выражающееся в ложных воспоминаниях’].
воспоминание 2.1, преим. МН.
Затаив дыхание, дети слушали воспоминания фронтовиков; 
Надо сохранить семейные фотоархивы, документы, записать 
воспоминания.
ЗНАЧЕНИЕ. Воспоминание A1 об A2 ‘Рассказ человека A1 о 
его воспоминаниях об объекте или ситуации A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его <их> воспоминания; воспоминания отца <учи-

теля>.
 • ЧЬЕ: мои воспоминания.

А2 • о ПР: воспоминания о детстве <о море, о горах, об учи-
теле>.

 • как ПРЕДЛ: Накричавшись вдоволь, он ударился в вос-
поминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую 
атаку (А. и Б. Стругацкие).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. По (чьим-л.) воспоминаниям; веселые 
<печальные> воспоминания; правдивые <лживые> воспоми-
нания; воспоминания очевидцев <старожилов, современни-
ков>; вечер воспоминаний; пуститься <удариться> в вос-
поминания.

 Вот из этих-то рассказов-воспоминаний друга я нарисовал 
себе прошлое Тверской заставы (В. Гиляровский). На этом 
дедовы воспоминания прервал настойчивый звонок в дверь 
(Л. Петрушевская). Но сиди тихо, не встревай в наши воспо-
минания (Р. Погодин). Саша целыми днями сидел на табурет-
ке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же кра-
сивой, как его мать в воспоминаниях отца (А. Платонов).
АНА: рассказ; байка; ДЕР: вспоминать.
воспоминание 2.2, только в форме МН.
Сегодня мы печатаем отрывки из воспоминаний поэта; От-
редактировал и издал воспоминания великой актрисы ее се-
кретарь.
ЗНАЧЕНИЕ. Воспоминания A1 об A2 ‘Литературное произ-
ведение, основное содержание которого – воспоминания 2.1 
человека A1 о своей жизни или об объекте или ситуации A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: воспоминания современников.
 • ЧЬЕ: мои воспоминания.
А2 • о ПР: воспоминания о Пушкине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неопубликованные воспоминания; сборник 
воспоминаний; черновики к воспоминаниям; (Кто-л.) в вос-
поминаниях современников [название книги].

 Этот незабываемый день описан дважды: в воспомина-
ниях Анны Ахматовой и в воспоминаниях Надежды Мандель-
штам (Э. Герштейн). Свой первый рассказ он написал в 26 
лет. Потом появились другие рассказы, повести, статьи, 
воспоминания («Трамвай», 1991). Воспоминания Юрия На-
гибина о Генрихе Нейгаузе опубликованы [...] в сборнике вос-
поминаний о выдающемся музыканте и педагоге («Лебедь», 
2003.11.09).
СИН: мемуары, записки; АНА: дневник; автобиография; ДЕР: 
мемуарист. [Б. И.]

ВОСПРЕТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ещу́, -ети́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
воспрещённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ воспреща́ть; см. ВОС-
ПРЕЩА́ТЬ.

ВОСПРЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ воспрети́ть; 
преим. в форме СТРАД; уходящ. или офиц.
Посторонним вход воспрещен; Курить в больнице строго 
воспрещается.
ЗНАЧЕНИЕ. Лицо А1 воспрещает человеку А3 делать А2 ‘Счи-
тая, что человек А3 хочет или может захотеть совершить дей-
ствие А2, обычно социально значимое, и имея власть сказать 
А3, что ему нельзя делать А2, и наказать А3 в случае непод-
чинения, лицо А1 сообщает А3, что ему нельзя делать А2’.

 Ближайшим синонимом глагола воспрещать является глагол 
запрещать. Эти два слова различаются характером отношений 
между А1 и А3 (более официальные отношения в случае вос-
прещать и любые, в том числе близкие, отношения в случае 
запрещать), источником власти А1 над А3 (более высокий 
статус в иерархии в случае воспрещать и моральное право, 
знания или грубая сила в случае запрещать) и содержанием 
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А2 запрета (преимущественно социально значимые действия в 
случае воспрещать и любые действия в случае запрещать).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспрещать собрания <выступления, прогулки>.
 • ИНФ: воспрещать ходить (по траве).
А3 • ДАТ: воспрещать солдатам (выходить из казармы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строго <строго-настрого, строжайше, 
категорически> воспрещается; воспрещается под угрозой 
ареста <под страхом смерти>; Проезд воспрещен; Ходить 
по газонам воспрещается; Распивать спиртные напитки на 
улице строго воспрещается.

 Сами знаете, человеку без документов строго воспреща-
ется существовать (М. Булгаков). Снаружи, на дверях, про-
фессор крупно мелом написал: «Вход воспрещается» (Вс. Ива-
нов). Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне 
на надпись «Удить воспрещается» (В. Набоков). В такое 
кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспре-
щалось (И. Ильф, Е. Петров). Я совсем забыл, что курить в 
московском метро категорически воспрещается (Ф. Незнан-
ский). Частная собственность! Проход строго воспрещен! 
Нарушители будут наказаны! (В. Войнович).
СИН: запрещать; спец. табуировать, устар. возбранять, 
прост. заказывать [Путь в Москву был ему заказан]; АНТ: 
разрешать, позволять, дозволять; приказывать, предписы-
вать, велеть, уходящ. или обиходн. наказывать; ДЕР: вос-
прещение. [Ю. А., А. Л.]

ВОСПРИИ́МЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -ива, СРАВН 
-ее.
восприимчивый 1
Он был на редкость деятельным и восприимчивым; Дети 
обычно восприимчивы к юмору.
ЗНАЧЕНИЕ. Восприимчивый к А2 ‘Такой, который лучше, 
чем другие, понимает ситуацию А2 и сильнее реагирует на 
нее’ [о людях].

 1. Метонимические употребления применительно к органам 
умственной деятельности в роли А1: А что до образованности 
и красноречия, в которых он уступал разумнику Петруше, то 
ему удавалось успешно покрывать недостатки восприимчи-
вым умом и интуицией (П. Крусанов).
2. Метонимические употребления применительно к периодам 
жизни людей в роли А1: Инга и Карлис с юношеского возрас-
та, самого чуткого к внешним явлениям, самого восприимчи-
вого к отраве порока, искусственно превращались в существ 
черствых, жестоких (Н. Шпанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: восприимчивый к искусству.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восприимчивый ребенок; восприимчивая 
память; восприимчивый возраст; восприимчивый к чужому 
мнению.

 Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам 
века, – что потерял он, севши в тюрьму? (А. Солженицын). 
Он вообще во многих вещах был слаб и отлично это сознавал, 
но до того был восприимчив и чуток и к тому же так хорошо 
владел речью, что зачастую с полуслова понимал что к чему и 
умел казаться неопытному глазу чуть ли не знатоком (И. Гре-
кова). Главная его цель – сделать вас более восприимчивым к 
моим словам (А. Пятигорский). Мужчины более восприимчивы 
к недостоверным слухам о себе (Д. Липскеров).
СИН: понятливый, чуткий, впечатлительный, чувствитель-
ный; АНТ: невосприимчивый, стойкий; ДЕР: восприимчи-
вость.

восприимчивый 2
Считалось, что он восприимчив к простуде; Кролики не вос-
приимчивы к вирусу Эбола; Новый сорт картофеля оказался 
восприимчив к грибковым заболеваниям; Организм оказался 
восприимчив к антибиотикам этой группы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может заболеть болезнью А2, 
или такой, который сильнее, чем другие, реагирует на воздей-
ствие фактора или вещества А2’ [о живых существах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: восприимчив к инфекции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восприимчивый к переохлаждению ор-
ганизм; быть <стать> менее восприимчивым к внешним 
воздействиям.

 Но белых мышей не удалось достать на заставе, да и не 
было уверенности в том, что они окажутся восприимчивыми 
к этой форме болезни (В. Каверин). То ли Док переборщил с 
дозой снотворного, то ли организм Томаса оказался слишком 
восприимчив к димедролу, но после капельницы и уколов он 
продрых не сутки, а почти двое (В. Левашов). Программа 
искоренения полиомиелита должна будет охватывать [...] 
большую часть восприимчивого населения («Вопросы виру-
сологии», 14.10.2002). Эти упражнения позволят вам значи-
тельно увеличить силу ударов, сделают ваше тело менее вос-
приимчивым к ударам и болевым шокам («Боевое искусство 
планеты», 11.03.2004).
СИН: (легко) поддающийся, подверженный, чувствительный; 
АНТ: невосприимчивый, стойкий, резистентный; ДЕР: вос-
приимчивость. [О. Б.]

ВОСПРИНИМА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ воспри-
ня́ть.
воспринимать 1, книжн.
Воспринимать на слух; Зрением человек воспринимает только 
небольшую часть спектра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспринимает А2 с помощью А3 ‘Существо 
А1 формирует в своем сознании образ объекта или явления 
А2, доступного его органам чувств А3’.

 Метонимические употребления применительно к органам 
чувств в роли А1: И не только один белый свет воспринимает 
зрение: целый спектр мигает [...] перед глазами (Ю. Олеша); 
Почти неуловимый, шелестящий и струящийся звук стекал с 
иглы репродуктора, воспринимаемый уже не слухом, а всем 
мозгом (Б. Хазанов); Участки слизистой оболочки носа, вос-
принимающие запахи, окрашены, так же как и воспринимаю-
щие свет клетки глаз («Химия и жизнь», 1965).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспринимать сигналы.
А3 • ТВОР: воспринимать осязанием <зрением>.
 • на ВИН: воспринимать на слух [только со словом слух].
 • КАК: воспринимать визуально.

 Бассо [...] явно недооценивал его [Кордовина] языковые 
способности, что проявлялись не столько в умении воспри-
нимать на слух незнакомый язык, сколько в мгновенном вос-
произведении смысла целой фразы по двум-трем понятным 
словам (Д. Рубина). В этих ячейках изготовлял разных сущ-
ностей грунт: матовый, блестящий, зернистый, характери-
зующий, по моему мнению, цвет, если бы мы его воспринима-
ли осязанием (К. Петров-Водкин). Благодаря большому 
количеству колонок человек воспринимает музыку не только 
органами слуха, а всем телом сразу, прямо-таки погружаясь 
в звуковую «ванну» (РБК Daily, 2006.10.06). Одни восприни-
мают мир в основном визуально, для них лучшее «лекар-
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ство» – картина любимого художника, вид зеленой лужайки, 
леса. [...] Есть так называемые аудиторы, то есть те, 
кто воспринимает мир в основном через слух («Труд-7», 
13.04.2001). Он [...] воспринимал эту музыку как механическое 
раздражение слуха, не отдавая себе отчета в том, что это 
такое (Г. Гайданов).
АНА: ощущать; перерабатывать (сигналы); КОНВ: воспри-
ниматься; ДЕР: восприятие; восприимчивый.
воспринимать 2.1
Он воспринял картину в целом, а не отдельные детали; Я с 
трудом воспринимаю стихи на слух.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспринимает А2 ‘Человек А1 обрабатывает 
в своем сознании существенную информацию об объекте или 
явлении А2, которую он увидел или услышал’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспринять (чей-л.) взгляд на мир.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Остро воспринимать природу; восприни-
мать жизнь через литературу; воспринять под определенным 
углом зрения.

 Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не 
слышала и не воспринимала (А. Алексин). Главного, что было 
тогда в докладе – рассуждения о матрицах, – Александров 
не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому (Д. Гра-
нин). В тот день я просто не мог воспринять того, что зву-
чало не в лад с моей музыкой (Л. Зорин). Однако пока мое 
бедное сознание бунтовало, отказываясь воспринимать ди-
кую новость, в него исподволь вползала тошнотворная 
мысль [...], что все это чистая правда (В. Белоусова). Только 
у женщин он замечал эту способность воспринимать чув-
ством и, нарушая обычную логику, тем не менее гораздо глуб-
же и правильнее понимать жизнь (В. Кетлинская).
АНА: ощущать; понимать; усваивать; постигать; осозна-
вать; вбирать (новые впечатления); КОНВ: восприниматься; 
ДЕР: восприятие.
воспринимать 2.2
Она воспринимала этих людей как свою семью; Не надо вос-
принимать этот текст как мемуары; Мы восприняли это 
как шутку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспринимает А2 как А3 ‘Человек А1 считает, 
что объект или явление А2 похожи на объект или явление А3, 
и поэтому относится к А2 как к А3’.

 Суженные употребления в контексте оценочных наречий со 
значением ‘воспринимать А2 и реагировать на него определен-
ным образом’: болезненно воспринимать критику; Новость 
была воспринята спокойно.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспринять шутку (как оскорбление).
А3 • как ВИН: воспринять (доброту) как слабость.
 • КАК: воспринять всерьез <недоверчиво>.

 В разговорной речи в форме НЕСОВ ОТРИЦ, если А2 – че-
ловек, а А3 не выражено, значит ‘ценить человека А2’: Отец 
Уманского уважал. И тот его уважал. [...] А вот Литвинова 
отец не воспринимал. И тот отца не воспринимал (А. Те-
рехов).

 Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогатель-
ное доказательство ее любви (Ф. Искандер). Интересно, что 
Яблоков не заспорил, не воспринял его ответ как чванство, 
снобизм (Д. Гранин). Ему сорок три года, хотя все без ис-
ключения преподаватели и студенты воспринимают его как 
неординарного, но тем не менее очаровательного ребенка 
(Н. Щербак). Для других, напротив, события развиваются к 

худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, 
как некий недосмотр судьбы (В. Шаламов). Почти все работ-
ники каждую смерть в зоопарке воспринимают как нечто 
личное (С. Бакатов). Тот воспринял приз как должное, в от-
личие от Карбаса, он был уверен в себе, в своем даровании 
(М. Зайчик).
СИН: считать, расценивать, рассматривать, понимать 
(как что-л.); устар. почитать (за что-л.); разг. держать 
(за кого-л.); АНА: относиться; принимать; КОНВ: видеть 
(что-л. в ком-л.), усматривать; ДЕР: восприятие. [О. Б.]

ВОСПРИНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -приму́, -при́мет, ПРОШ -при́нял, 
-приняла́, -при́няло, -при́няли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ воспри-
ня́вший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ воспри́нятый, -при́нят, -при́-
нята, -при́нято, -при́няты, ДЕЕПР восприня́в; СОВ; см. ВОС-
ПРИНИМА́ТЬ.

ВОСПРИЯ́ТИЕ, СУЩ; СРЕДН, -я.
восприятие 1
Восприятие оттенков цвета; По мере выздоровления нор-
мальное восприятие мира стало возвращаться.
ЗНАЧЕНИЕ. От воспринимать 1: А1 воспринял А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое восприятие.
 • КАКОЙ: детское восприятие.
А2 • РОД: восприятие изображения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четкое восприятие; непосредственное 
восприятие; замедленное восприятие; зрительное <чувствен-
ное, слуховое> восприятие; обостренное восприятие оттен-
ков цвета; полнота восприятия; ясность восприятия; ско-
рость восприятия; ошибка восприятия.

 Может быть, события последних суток обострили мое 
восприятие (В. Белоусова). Когда я что-либо нащупываю рукой 
глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках паль-
цев, я ничего не вижу и не слышу, все вытеснено напряжением 
ощущения осязательного (В. Шаламов). В ее восприятии звуки 
слиплись и образовали несуществующий остров: «Остров За-
риба гровой» [зари багровой] (Н. Крыщук).
СИН: ощущение; АНА: чувство.
восприятие 2, книжн.
Восприятие новой информации; восприятие иронии детьми 
младшего школьного возраста; В ее восприятии мать была 
всемогущей.
ЗНАЧЕНИЕ. От воспринимать 2.1: А1 воспринимает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое восприятие.
 • РОД: восприятие ребенка.
А2 • РОД: восприятие поэзии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Адекватное <искаженное> восприятие 
действительности; целостное восприятие изображения; по-
верхностное восприятие; книжное восприятие; обостренное 
восприятие оттенков смысла; разница в восприятии; в моем 
восприятии; доступный для восприятия; способность к вос-
приятию искусства.

 Я много раз видел ее [церковь] на фотографии, но никогда 
прежде – наяву и боюсь увидеть снова, чтобы не исказить то 
восприятие (А. Варламов). Я, сын инженера, всегда был скло-
нен к полноценному восприятию только практических вещей, 
визионерство никогда меня не увлекало (А. Иличевский). 
В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии исто-
рии им и однокашниками (Д. Гранин).
СИН: ощущение, понимание, представление, осмысление; 
АНА: мнение, оценка; ДЕР: восприимчивый. [О. Б.]
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ВОСПРОИЗВЕСТИ́, ГЛАГ; -веду́, -ведёт, ПРОШ -вёл, -вела́, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ воспроизве́дший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
воспроизведённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР воспроизведя́, СОВ; НЕ-
СОВ воспроизводи́ть.
воспроизвести 1.1 ‘создать копию’: Издательство воспроизвело 
рисунки Репина.
воспроизвести 1.2 ‘быть копией’: Лодка воспроизводит облик ладьи 
викингов.
воспроизвести 1.3 ‘передать’: воспроизвести атмосферу эпохи.
воспроизвести 2 ‘проиграть звук или видео’: Аппарат воспроизво-
дит музыку с компакт-дисков.
воспроизвести 3 ‘вспомнить или представить’: воспроизвести в 
памяти недавние события.
воспроизвести 4.1 ‘произвести потомство’: Популяция должна вос-
производить свою численность.
воспроизвести 4.2 ‘произвести ценности в прежнем объеме’: вос-
производить капитал.

воспроизвести 1.1
Здесь воспроизведен интерьер дома поэта; Воспроизвести 
начертания этих букв без искажений очень трудно; Текст 
воспроизведен по последнему прижизненному изданию; Она 
удачно воспроизвела интонации своей матери.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспроизвел А2 ‘Человек А1 создал объект, 
похожий на объект А2, или совершает действия, совпадающие 
с действиями А2 другого человека или объекта А2 или приво-
дящие к похожему результату А2’ [по аналогии – о животных: 
Обезьяна воспроизводила жесты дрессировщика; Попугай 
воспроизвел звук будильника].

 Метонимические употребления применительно к названи-
ям технических устройств: Заигранная пластинка не могла 
воспроизвести чистое звучание сопрано; Цветной принтер 
не может удовлетворительно воспроизвести оттенки си-
него.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспроизводить какой-л. эффект.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно воспроизвести; воспроизвести в 
масштабе 1 к 10.

 Читая свои воспоминания вслух, он умело воспроизводил 
интонации крестьянского говора, даже немного утрируя их 
(К. Чуковский). Утраченные резные детали воспроизводят по 
соответствующим или симметричным уцелевшим деталям 
предмета (Т. Матвеева). Этот эксперимент через некоторое 
время воспроизвели американцы (С. Виноградов). И теперь я 
знаю, почему мы с Жанной воспроизвели модель вражды моих 
родителей (Ю. Азаров). Реально цинга была воспроизведена у 
животных, а именно у морских свинок, только в 1910 году 
(«Наука и жизнь», 2007).
СИН: воссоздать, повторить, имитировать, копировать, 
изобразить; АНА: тиражировать; ДЕР: воспроизведение.
воспроизвести 1.2, СОВ редк.
Модель воспроизводит Пизанскую башню в миниатюре; Скон-
струированная им землеройная машина воспроизвела движе-
ния насекомого; Канадская система образования воспроизво-
дит американскую.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 создан так, что он похож на объект 
А2, или ситуация А1 осуществлена так, что она похожа на 
ситуацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кукла воспроизвела (облик дочери ремесленника).
А2 • ВИН: воспроизвести структуру муравейника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно воспроизвести; воспроизвести в 
уменьшенном масштабе <в миниатюре>.

 Цвет позитивного изображения на отпечатке – дополни-
тельный по отношению к негативу – правильно воспроизво-
дит цвет объекта съемки («Химия и жизнь», 1967).
СИН: воссоздать, повторить, копировать; ДЕР: воспроиз-
ведение.
воспроизвести 1.3
Он воспроизвел на полотне жизнь городка <интерьер собо-
ра>; В фильме воспроизведена тревожная атмосфера того 
времени.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 изобразил средствами А3 искусства 
объект или явление А2 или свойства А2 некоторого объекта 
или явления’.

 Метонимические употребления применительно к названиям 
видов искусства в роли A1: Музыка воспроизводит интонации 
ссоры.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспроизвести атмосферу того времени.
А3 • ТВОР: воспроизвести масляными красками.
 • КАК: воспроизвести графически <в фильме, на фреске>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно <реалистично> воспроизвести; 
воспроизвести средствами живописи <музыкальными сред-
ствами>.

 Много лет спустя после блокады Анна Михайлова [...] на-
писала цикл стихотворений, с редкой точностью воспроиз-
водящий субъективное восприятие блокадных бедствий и 
радостей (П. Барскова). Хороший писатель. [...] Живую речь 
воспроизводит замечательно (С. Довлатов). Остались лишь 
воспоминания [о настоящей вере], которые он так поэтиче-
ски воспроизвел в «Детстве» (П. Басинский). От этого пе-
пельного лица осталось неясное впечатление размытости, 
стертости и невнятности. Наверно и опытный портретист 
не смог бы его воспроизвести (Л. Зорин). Пейзаж воспроиз-
веден [на фреске] с поразительной реалистичностью – ка-
жется, что горы отражены в зеркале (Б. Акунин). Как-то 
у меня появилась идея воспроизвести звуками альта соб-
ственный голос, интонацию, максимально приближающуюся 
к слову (Ю. Башмет).
СИН: изобразить, передать, показать, представить, вос-
создать, отобразить, запечатлеть, описать, нарисовать, 
живописать; АНА: вывести; подать, выставить; ДЕР: вос-
произведение.
воспроизвести 2
Воспроизводить фильм с диска; магнитола, воспроизводящая 
музыкальные файлы в формате MP3.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспроизводит А2 ‘В результате функциони-
рования специального устройства А1 возникают изображение 
или звук А2, ранее созданные каким-л. человеком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Плеер воспроизвел (запись на мини-диске).
А2 • ВИН: воспроизвести цветное изображение.

 Игорь с удивлением обнаружил, что в доме не было устрой-
ства, способного воспроизвести магнитную запись (М. Ми-
лованов). В музыкальном магазине Циммермана продается 
новейший аппарат, воспроизводящий игру знаменитых пиа-
нистов (П. Басинский). Электронная книга способна также 
воспроизводить файлы в форматах DOC, TXT и PDF (Рекла-
ма). Колонки воспроизвели стук шагов (М. Елизаров).
СИН: проигрывать; АНА: показывать; ДЕР: воспроизве-
дение.
воспроизвести 3
Я сны быстро забываю, через час уже не могу воспроизве-
сти; Он помнил мотив, но воспроизвести его не получалось; 
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Спустя много лет она почти дословно воспроизводила их 
диалоги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспроизвел А2 для А3 ‘Человек А1 вспомнил 
ситуацию А2 и сделал так, что в сознании других людей А3 
появился образ ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воспроизвести картину преступления.
А3 • ДАТ: воспроизвести следователю (содержание беседы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воспроизвести дословно <точно, подроб-
но, буквально>; воспроизвести по памяти; последовательно 
воспроизвести.

 Часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было 
что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешь-
ся снова воспроизвести ее (Л. Н. Толстой). Сейчас я не могу в 
хронологическом порядке воспроизвести события той кош-
марной ночи (Л. Юзефович). Для начала я постарался как 
можно точнее воспроизвести в памяти ее позу и понять, на-
сколько сильно она наклонялась – чтобы определить нужный 
ящик и не ломать лишнего (В. Белоусова). На следующий день 
он заскочил к нам на Плющиху, быстро съел тарелку борща и 
с подробностями воспроизвел бабушке всю сцену знакомства 
(И. Муравьева). Сейчас, через много лет, мне трудно воспро-
извести по памяти хотя бы один из его опусов (В. Катаев). 
Конечно, воспроизвести полностью их [рассказы] невозмож-
но. Все дело в интонациях, жестах (Ю. Домбровский).
СИН: повторить; воссоздать; АНА: вспомнить; ДЕР: вос-
произведение.
воспроизвести 4.1
Воспроизвести демографический потенциал; Клетки делятся, 
то есть воспроизводят себе подобных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспроизвел А2 ‘Существа А1 родили столько 
своих потомков А2, что количество существ А1 не уменьши-
лось’.

 1. Расширенные употребления применительно к территории, 
на которой происходит воспроизводство, в роли А1: Из-за от-
сутствия надежных средств рыбозащиты на водозаборных 
устройствах гибнет столько рыбной молоди, сколько воспро-
изводит ежегодно Азовское море (Уппсальский корпус).
2. Расширенные употребления применительно к подготов-
ленным специалистам в роли А2: Забота [...] о предвыбор-
ном «порядке», возмущение «разгулом демократии» скрывали 
прежде всего желание автоматически воспроизводить себя 
и своих людей в системе власти (Уппсальский корпус); Мы 
[...] не воспроизводим кадры – от инженера до слесаря. Все 
меньше и меньше тех, кто умеет что-то делать руками 
(С. Шаргунов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Популяция воспроизводит (свою численность).
А2 • ВИН: воспроизводить себе подобных.

 Если популяция из года в год не воспроизводит своей чис-
ленности, ее исчезновение неизбежно («Биология», № 6, 
2002). Как все живые существа, подчиняясь непреложным 
законам природы, они [грибы] должны воспроизводить себя 
(С. Мойнов).
АНА: восстанавливать, восполнять; ДЕР: воспроизведение, 
воспроизводство, репродукция.
воспроизвести 4.2
Воспроизводимые ресурсы региона; Топливно-энергетический 
комплекс успешно себя воспроизводит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воспроизвел А2 ‘Общественный институт А1 
произвел не меньше ценностей А2, чем израсходовал в про-
цессе деятельности’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Вложенный капитал воспроизвел (себя за пять 

лет).
А2 • ВИН: воспроизвести лесные ресурсы.

 Подразумевается вполне определенная желаемая страте-
гия развития страны, согласно которой Россия должна со-
хранить статус великой державы и воспроизводить необхо-
димый для этого демографический потенциал («Отечественные 
записки», 2003).
СИН: восполнить, восстановить; АНА: возобновить; ДЕР: 
воспроизведение, воспроизводство. [О. Б.]

ВОСПРОИЗВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу́, -во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ воспроизводя́щий; НЕСОВ; см. ВОСПРОИЗВЕСТИ́.
ВОССТАВА́ТЬ, ГЛАГ; -стаю́, -стаёт, ПОВЕЛ -става́й, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ восстаю́щий, ДЕЕПР восстава́я; НЕСОВ;
см. ВОССТА́ТЬ.

ВОССТАНА́ВЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВОС-
СТАНОВИ́ТЬ.

ВОССТА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
восстание 1
Восстание на «Очакове»; Восстание охватило весь город.
ЗНАЧЕНИЕ. Восстание А1 против А2 в А3 ‘Вооруженная 
борьба людей А1 против властей А2 или против системы 
управления А2 в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восстание рабов.
 • ПРИТЯЖ: их восстание.
 • КАКОЕ: крестьянское <казачье> восстание.
А2 • против РОД: восстание против власти иноземцев.
А3 • ГДЕ: восстание в тылу <в Китае, на Дону>.
 • КАКОЕ: варшавское восстание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупное восстание; вооруженное вос-
стание; восстание декабристов; сигнал к началу восстания; 
поднять восстание; руководить восстанием; возглавить 
восстание; стать <встать> во главе восстания; разгром 
восстания; подавить восстание; Восстание началось; Вос-
стание победило.

 Мы вступили в район казачьего восстания (А. Н. Толстой). 
1831 год был ознаменован польским восстанием, подавленным 
к концу года (В. Ходасевич). Жертвы неизбежны, кровь лилась 
при всех восстаниях (А. Азольский). Фома погиб во время вос-
стания заключенных в Маутхаузене перед самым приходом 
американских войск (Д. Гранин). В конце концов, и восстание 
Спартака могло внезапно получить совершенно уничтожаю-
щую идеологическую оценку (Е. Филенко). На Дальнем Вос-
токе и Маньчжурии белогвардейские восстания (Вс. Иванов).
СИН: возмущение, мятеж, бунт, устар. инсуррекция; АНА: 
путч.
восстание 2, рел.
Восстание из мертвых; восстание из праха.
ЗНАЧЕНИЕ. От восстать 2.2: А1 восстал.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восстание Христа (из мертвых).

 Если России суждено еще возродиться, [...] то это воз-
рождение может быть теперь лишь подлинным воскресени-
ем, восстанием из мертвых с новой душой, к совсем иной, но-
вой жизни (С. Франк). В воскресенье следует воздержаться 
от человекоубийства в память восстания Христа из мертвых 
(А. Ладинский).
СИН: воскресение, возрождение. [О. Б.]
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ВОССТАНОВИ́ТЬ, ГЛАГ; -становлю́, -стано́вит, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ восстано́вленный; СОВ; НЕСОВ восстана́в-
ливать.
восстановить 1 ‘создать вновь’: восстановить дворец.
восстановить 2.1 ‘сделать так, что какое-л. явление вновь имеет 
место’: восстановить справедливость.
восстановить 2.2 ‘быть причиной того, что какая-л. ситуация вновь 
имеет место’: Чай восстановил силы.
восстановить 3 ‘вспомнить’: восстановить в памяти этот эпи зод.
восстановить 4 ‘вновь присвоить статус’: восстановить в долж-
ности.
восстановить 5.1 ‘заставить плохо думать’: восстановить против 
себя.
восстановить 5.2 ‘убедить думать плохо о ком-л.’: восстановить 
сына против отца.

восстановить 1
Восстанавливать разрушенный город; восстановить шедевр; 
восстановить переправу; восстановить файл; восстановить 
утерянный паспорт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 ‘Лицо А1 сделало так, что 
поврежденный объект А2 вновь начал находиться в нормаль-
ном состоянии, или создало новый объект, который заменил 
разрушенный или исчезнувший объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить фасад.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Полностью восстановить; восстановить 
в срок; быстро восстановить; медленно восстанавливать.

 К счастью, у автора сохранились черновики, и он рукопись 
восстановил (Ф. Искандер). Немцы разрушили Ковентрийский 
собор во время войны и теперь его восстановили (Г. Вишнев-
ская). По полу между столами ползал военный техник, вос-
станавливая какую-то нарушенную проводку (Б. Пастернак). 
Через четверть часа я была уже в клубе и восстанавливала на 
доске отложенную партию (И. Полянская). Есть пропажа, 
которую не восстановишь: завещание Корнелиуса (Б. Акунин). 
Разбитый нос восстановили, новый сделали ничем не хуже 
старого (Л. Улицкая).
СИН: реставрировать, реконструировать, поднять из пепла, 
возродить; АНА: отстроить; АНТ: разрушить; повредить; 
ДЕР: восстановление; восстановительный.
восстановить 2.1
Восстановить доверие; восстановить репутацию; Числен-
ность выхухоли в заповеднике восстановлена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 ‘Лицо А1 сделало так, что 
явление А2 снова имеет место или снова находится в нор-
мальном состоянии’.

 Метонимические употребления применительно к результа-
там исчезновения желаемой ситуации: Чтобы восстановить 
потерю витамина С, необходимо есть цитрусовые, шиповник 
и петрушку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить равновесие.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью восстановить; быстро вос-
становить; медленно восстанавливать.

 Отношения таким образом были восстановлены, и все 
трое снова сели на скамью (М. Булгаков). Пропустив разбив-
шую их партизанскую группу внутрь, края белые сомкнули и 
восстановили свою прорванную линию (Б. Пастернак). Функ-
ции [предплечья] можно восстановить месяца за два, за три, 
и не в стационаре (В. Кунин). Надо бы восстановить в «стра-
хе» и в Боге твердый знак, как было раньше (Г. Щербакова).

СИН: возродить, вернуть, возвратить; АНА: восполнить; 
воспроизвести; АНТ: разрушить; ДЕР: восстановление.
восстановить 2.2
Препарат восстанавливает кислотно-щелочной баланс; 
Этот незначительный эпизод восстановил пошатнувшееся 
доверие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 ‘Фактор А1 был причиной 
того, что ситуация А2 снова имеет место или снова стала нор-
мальной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Горячий чай восстановил (способность рассу-

ждать).
А2 • ВИН: восстановить концентрацию раствора.

 В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало 
силы его души, как эти одинокие блужданья (А. Грин). Горя-
чий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восста-
навливал силы, но все же согревал (В. Шаламов). Ни выкурен-
ная сигарета, ни долгое раздумье не восстановили равновесия 
Скосарева (П. Галицкий). Вовремя введенный препарат рас-
творил тромб в одной из артерий сердца и восстановил кро-
воток (В. Валеева).
СИН: вернуть, возвратить; АНА: восполнить; АНТ: разру-
шить; ДЕР: восстановление.
восстановить 3
Восстановить подоплеку событий; Она попыталась восста-
новить по памяти цепь событий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 ‘Постепенно вспоминая или 
представляя элементы события или ситуации А2, имевших 
место в прошлом, человек А1 с помощью объекта или явления 
А3 сформировал в сознании достаточно полный образ А2’.

 Расширенные употребления применительно к объектам или 
явлениям, являющимся причиной того, что человек вспомнил 
ситуацию А2: Хаос и запахи в комнате тотчас восстановили 
в памяти его пережитую ночь (М. Горький).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить основные факты.
А3 • по ДАТ: восстановить даты по письмам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восстановить доподлинно; восстановить 
в подробностях; восстановить по памяти.

 Я же не о себе говорю, а о Соне. Я пытаюсь восстановить 
ее логику (В. Белоусова). По его рецензиям можно реально 
восстановить картину представления, а не только узнать 
оценку (И. Кио). Иван Дмитриевич [...] позже все-таки не мог 
вспомнить, тогда ли он отметил или уже задним числом вос-
становил в памяти, что за спиной рыцаря в доспехах двери 
дома распахнуты в ночь (Л. Юзефович). Думчев [...] спокойно 
вспомнит, восстановит, повторит то, что было в его днев-
нике (В. Брагин). Благодаря этой старой тетрадке я могу 
теперь восстановить все доподлинно (А. Грин). Глазунов по 
памяти восстановил увертюру, неоднократно исполнявшую-
ся Бородиным, но не зафиксированную автором на бумаге 
(А. Орлова).
СИН: вспомнить, воспроизвести, воссоздать; АНТ: забыть; 
ДЕР: восстановление.
восстановить 4
Восстановить на работе; восстановить учителя в долж-
ности; восстановить отчисленного студента в институте; 
Раскулаченных можно было восстанавливать в правах через 
пять лет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 в А3 ‘Официальное лицо А1 
с помощью специальной процедуры сделало так, что человек 
А2 вновь получил статус А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить уволенного.
А3 • в ПР: восстановить в прежнем статусе.
 • на ПР: восстановить на прежней должности.

 Вместе с реабилитацией елки в конце 1935 года прекрати-
лись и обличения Деда Мороза, после некоторых сомнений 
полностью восстановленного в правах (Е. Душечкина). 
В 1930-м его простили и восстановили в партии (З. Прилепин). 
Однако он вскоре был восстановлен на своей прежней долж-
ности (Ф. Искандер). Туда я «бывшим студентом» не поеду, а 
только восстановленным в своих правах (А. Морозов).
КОНВ: вернуть, возвратить [Его восстановили в должности 
инспектора – Ему вернули <возвратили> должность инспек-
тора]; ДЕР: восстановление.
восстановить 5.1
Своим высокомерием он восстанавливает всех против себя; 
Этим поступком он восстановил против себя весь класс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил против себя А2 посредством А3 
‘Человек А1 сделал А3, отрицательно оцениваемое человеком 
А2, или обладает свойством А3, отрицательно оцениваемым 
А2, и поэтому человек А2 стал плохо относиться к А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить коллег (против себя).
А3 • ТВОР: восстановить враньем (против себя)

 Стоит ли так восстанавливать против себя весь мир аре-
стами служителей церкви? (Ю. Семенов). Феогност насчет 
своего будущего заблуждался мало, да и другие понимали, что 
он [...] восстановил против себя чекистов (В. Шаров).
СИН: настроить.
восстановить 5.2
Восстановить ребенка против учителей; восстанавливать 
сына против матери.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстановил А2 против А3 ‘Рассказывая пло-
хое об А3, человек А1 сделал так, что человек А2 стал плохо 
относиться к человеку А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: восстановить коллег (против администрации).
А3 • против ВИН: восстановить (всех) против директора.

 Он восстановил против тракториста всю лещовскую род-
ню (В. Белов). Восстановили против меня дочь и решили, что 
самое время прийти ко мне с личной просьбой (А. Вампилов).
СИН: настроить, разг. настропалить.
◊ Восстановить перпендикуляр см. ПЕРПЕНДИКУЛЯ́Р. 
[О. Б.]

ВОССТА́ТЬ, ГЛАГ; -ста́ну, -ста́нет; СОВ; НЕСОВ восста-
ва́ть.
восстать 1.1 ‘начать вооруженную борьбу’: Рабы восстали.
восстать 1.2 ‘высказаться против’: восстать против употребления 
иностранных слов.
восстать 2.1, высок. наррат.‘подняться или встать’: Восстала первая 
звезда.
восстать 2.2, рел. ‘воскреснуть’: Восстать из праха.
восстать 2.3, наррат. ‘выздороветь’: Восстать с одра болезни.
восстать 2.4, наррат. или ирон. ‘проснуться’: Восстать с постели.
восстать 3, наррат. ‘вспомниться’: Восстать в памяти.

восстать 1.1
Вассалы восстали против короля; Заключенные восстали и 
перебили охрану; Восставшие против императора рыцари 
осадили замок; Варвары восстали против владычества Рима.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстал против А2 ‘Люди А1 начали вооружен-
ную борьбу с лицом А2, под властью которого они находятся’.

 1. Расширенные употребления: И восстал сын на отца и 
брат на брата.
2. Образные употребления: Так пусть же сама земля [...] восста-
нет против врага, сгубит его или изгонит прочь (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • против РОД: восстать против угнетателей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Решительно восстать; восстать с ору-
жием в руках;

 А позади бывшая гренадерская казарма, где в восемнадца-
том году восставшие левые эсеры захватили в плен Дзержин-
ского (В. Катаев). На ее [дивизии] пути кругом восставали 
станицы, и тысячи иногородних – со скарбом и скотом, – спа-
саясь от мести станичников, бежали под защиту таманцев 
(А. Н. Толстой). В 1875 году начались события на Балканах: 
восстала Герцеговина (В. Гиляровский). К своим соплеменни-
кам, оставшимся верными русской присяге, восставшие были 
безжалостны, даже более жестоки, чем к русским (М. Шиш-
кин). В это же время восстали ирландцы в Дублине – Брита-
ния даже не покачнулась... (С. Бабаян).
СИН: бунтовать, взбунтоваться, подняться, возмутиться, 
поднять мятеж; АНА: выступить; протестовать; ДЕР: 
восстание; повстанец.
восстать 1.2
Восставать против бессмысленных запретов; Лютер вос-
стал против средневековой католической системы; Все в 
этом доме восстали против нее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстал против А2 ‘Человек А1 отказался 
подчиниться лицу А2 или стал действовать против лица А2, 
имеющего более высокий статус, или отказался следовать 
установленным правилам, желая изменить ситуацию А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к органам 
человека в роли А1: Мозг восстает: «Не было этого!»; Деньги 
были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо вос-
стало (А. Грин).
2. Образные употребления применительно к неодушевленным 
объектам: Темная материя восстанет на того, кто наивно 
считал себя ее покорителем (П. Крусанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • против РОД: восстать против обычая кровной мести.

 Из него лепили примерного ребенка и радовались легкой уда-
че, и никто не подозревал, что, не решаясь поднять бунт и вос-
стать, он таит в душе обиду и злость, тихо ненавидя и школу, 
и учителей, и девочек (А. Варламов). То, чем я занимаюсь, есть 
адаптация к условиям существования, и я понимаю это умом, 
но не имею сил восстать против собственного образа жизни 
(Ю. Трифонов). – На фиг Шурку! – восстал на жену и Филя. – 
Опаздывает всегда, а мы голодать должны! (М. Чулаки). Женя 
мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, 
сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную при-
вычку» (Б. Пастернак). Здоровые силы Таниной натуры 
восстали против этой возни с призраками и противоесте-
ственного затворничества (Ю. Нагибин). Восстали старые 
большевики, требуя свидания со Сталиным или хотя бы с Мо-
лотовым или Калининым (Ю. Алешковский).
СИН: протестовать, бунтовать, подняться, возмутиться; 
ДЕР: восстание.
восстать 2.1, высок. наррат.
Пыль восставала за машиной и медленно оседала; Луна вос-
стала из-за туч.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстал ‘Объект А1 занял вертикальное по-
ложение или поднялся вверх’.

 1. Расширенные употребления применительно к вертикаль-
но вытянутым объектам, которые оказываются значительно 
выше наблюдателя: А справа от нас то уходил за горизонт, 
то приближался, восставал мрачный пустынный берег с 
ниспадающими в море тяжелыми каменными вертикальны-
ми складками (Ю. Казаков); Они слезли на косе, на отмели, 
вдалеке от гор, и перед ними восстали колонны базальтов, 
которые с борта казались величиной в табурет, но оказались 
в хороший двухэтажный дом (Б. Пильняк).
2. Образные употребления: Слышен был дивный, нарастаю-
щий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий 
крылья, взмывающий над миром (Т. Толстая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Восстало солнце.

 Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею 
моей / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей 
(А. С. Пушкин). Смотри, меж чернеющих сосен / Как будто 
пожар восстает (А. А. Фет). Солнце в небе, такое же луче-
зарное, как вчера, высоко стояло над деревней, пустошью и 
рекой и так же восстанет и будет стоять, истекая светом, 
завтра (Б. Хазанов). Трава, пользуясь передышкой, восстает 
в полный рост (И. Полянская).
СИН: встать; подняться, вырасти; АНТ: опуститься.
восстать 2.2, рел.
Мертвые восстанут; Все живое восстанет из праха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстало ‘Существо А1, которое было мерт-
вым, стало живым в результате чуда, сотворенного сверхъес-
тественным существом, обладающим высшей властью’ [обыч-
но о людях].

 1. Расширенные употребления применительно к живому 
человеку, о котором другие люди ошибочно думали, что он 
мертв: Вдогонку пришло письмо деда, восставшего из мерт-
вых (Н. Климонтович).
2. Образные употребления применительно к разрушенным и 
восстановленным зданиям, городам: Наш город восстал из 
руин и пепла! (Т. Мамаладзе).
3. Образные употребления применительно к животным, расте-
ниям или неодушевленным предметам в роли А1: А сам косил-
ся на разбушевавшуюся плиту, на которой, полная картошки, 
кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась наша 
знатная, из праха восставшая кастрюля (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восстать из гроба <из мертвых, из пра-
ха>; восстать к новой жизни.

 Особенно сектанты ссорились из-за слов, что все мертвые 
когда-нибудь восстанут (М. Гиголашвили). Я в гроб сойду и 
в третий день восстану (Б. Пастернак). Как же мы восста-
нем из праха, если наши тела съедят черви, червей съедят 
птицы, птицы разлетятся по всему миру, и их тоже кто-
нибудь съест? (М. Шишкин). Иногда в метели с шорохом 
бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, по-
крикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия доре-
волюционные лихачи (В. Катаев). А Муза и глохла и слепла, / 
В земле истлевала зерном, / Чтоб после, как Феникс из пепла, / 
В эфире восстать голубом (А. Ахматова). И воспоминания 
надо вызывать издалёка-издалёка, из какой-то другой жизни, 
после которой успел умереть, восстать и снова оказаться на 
грани смерти (В. Распутин).
СИН: воскреснуть, ожить, возвратиться <вернуться> к 
жизни, возродиться, подняться из могилы; АНА: прийти в 

чувство; очнуться; прийти в себя; КОНВ: вернуть к жизни; 
поднять из могилы; АНТ: умереть; отойти; скончаться; от-
дать Богу душу; высок. испустить дух; ДЕР: восстание.
восстать 2.3, наррат.
Прикованный к постели, он уже не надеялся восстать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстал ‘Человек А1, который был в очень 
плохом физическом или душевном состоянии, вернулся в нор-
мальное состояние’ [по аналогии – о животных и растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 За болью обиды приходит очищающая тоска, в объятиях 
которой человек вновь обретает мир свежим, каким видит 
его всякий, восстав после тяжелой болезни (Митьки).
СИН: выздороветь, вылечиться, излечиться; АНА: воспрять; 
АНТ: слечь, заболеть.
восстать 2.4, наррат. или ирон.
Люди, только восстав ото сна, оглядывались на нас (А. При-
ставкин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстал ‘Человек А1 проснулся и встал с 
постели’.

 Образные употребления: Мама видела перед собою перепу-
танную, лежавшую вповалку мокрую траву, медленно восста-
ющую ото сна, словно дождь уже кончился (И. Полянская); 
Поколения кочевников, дремлющие в крови этого бешеного 
Рамиля, восстали от сна (А. Геласимов).

 Иногда, восстав от спячки, собиралась в Обнинск – про-
ведать Гену (Л. Улицкая). Судя по мятой физиономии и рас-
трепанным сединам, комиссар только что восстал ото сна – 
видно, завалился в кровать сразу после обеда и продрых до 
вечера (Б. Акунин). Каждое утро восстаю для жизни (Л. Пе-
трушевская).
СИН: встать, вскочить, проснуться; устар. вспрять, устар. 
воспрять; АНА: очнуться.
восстать 3, наррат.
Одно за другим восставали воспоминания о детстве; Из свет-
лой прорехи 60-х и отчасти 70-х [...] восстал образ этой кри-
венькой московской улицы (В. Маканин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восстало ‘Ситуация А1 возникла в сознании’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В памяти) восстал образ матери.

 Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, годовщина за-
поздалого переселения. Восстав в моей памяти, он отказы-
вался вернуться в прошлое (Б. Хазанов).
СИН: возникнуть, появиться, проявиться, всплыть; КОНВ: 
вспомнить, напомнить. [О. Б.]

ВОСТО́К, СУЩ; МУЖСК; -а; МН нет.
восток 1.1
Определить, где восток, а где запад; идти на восток; к вос-
току от Мадагаскара; десять шагов на восток от старого 
дуба; Солнце встает на востоке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть околоземного пространства, где восходит 
солнце, или направление к ней от того места, где находится 
объект А1 или наблюдатель’.

 1. В сочетании с названием большой территории А1 в фор-
ме РОД значит ‘Та часть А1, которая ближе к востоку 1.1, 
чем другая часть той же территории’: восток Европы; восток 
Московской области.
2. Сдвинутые употребления в сочетании с предлогом с в значе-
нии ‘в направлении от той части околоземного пространства, 
где восходит солнце, или с той стороны, где находится эта 
часть пространства’: перемещаться с востока на запад; С вос-
тока город защищен рекой.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  от РОД: на восток от острова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Северо-восток, юго-восток; далеко на 
востоке; находиться <располагаться> на востоке; ветер 
<эшелоны> с востока; выходить на восток [Окна выходят 
на восток], быть обращенным на восток; повернуться лицом 
на восток <к востоку>; смотреть <отступать> на восток; 
приближаться <наступать> с востока; граничить с чем-л. 
на востоке; Стрелка показывает на восток; Ветер дул с вос-
тока; На востоке небо затянуто тучами.

 Когда он вышел в степь, небо на востоке было уж совсем 
светлое (Ю. Домбровский). По городским огням Пашута со-
риентировалась, где восток и где запад, чтобы правильно раз-
вернуть могилу, и сделала надрез (В. Распутин). В то первое 
военное лето из их пробиравшейся на восток группы половина 
бойцов не дошла, отстала (В. Быков). Она [церковь] стояла в 
высокой дубраве на краю большого села, километрах в пяти к 
востоку от дачи (А. Варламов). Лиски – небольшой городок в 
Воронежской области, он же – большая узловая станция, где 
пересекаются железнодорожные пути на юг и на восток 
(Э. Лимонов). Хлопоты эти были тем затруднены, что собес 
от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский 
совет – в десяти километрах к западу, а поселковый – к северу, 
час ходьбы (А. Солженицын).
АНА: север, юг; АНТ: запад; ДЕР: восточный.
восток 1.2
Восток уже розовеет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть неба, расположенная там, где находится 
восток 1.1’.

 Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул (М. Ю. Лермон-
тов). Серел восток, и [...] выпадала быстрая [...] роса (Б. Па-
стернак). Край востока окрасился серебристо-голубым (Т. Тро-
нина).
Восток 2
На Востоке женщины имеют меньше прав, чем мужчины; Он 
прожил полжизни на Востоке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Страны Южной или Юго-Восточной Азии, обла-
дающие общими этнокультурными особенностями и противо-
поставленные странам Европы’.

 1. Обычно пишется с прописной буквы.
2. Образует устойчивые сочетания Ближний восток, Средний 
восток.
3. Сдвинутые употребления в значении ‘Страны Восточной 
Европы и Азии, обладающие общими этнокультурными осо-
бенностями и противопоставленные странам Западной Ев-
ропы’: Но надо отдать справедливость Штальбе, он был 
верен двенадцати заповедям поведения немцев на Востоке 
(А. Рыбаков); Тем и отличался когда-то христианский Вос-
ток от западного протестантизма, что для православных 
Бог не воплощался в строчках Библии и книга не подменя-
ла Бога (М. Елизаров); В нем сошлись Восток и Запад, при 
этом Восток не просто Восток, а Кавказ, [...] Запад тоже 
не просто Запад, а Россия, которая одновременно Восток 
(А. Слаповский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колониальный Восток; древний Восток; 
женщины Востока; страны Востока; увлечение Востоком; 
судьбы Востока и Запада.

 Ты знаешь, почему на Востоке женщина ходит в черном? 
(М. Гиголашвили). На Востоке о прекрасной женщине гово-
рят «луноликая» (И. Грекова). Он грубил даже тем, кто был 
старше его, – явление на Востоке редчайшее (С. Довлатов). 
Роберт толковый парень, он отлично знает Восток (А. Или-
чевский). – Вот – смерть! – Он показал на толстостенную 

стеклянную банку с гашишем. – Но на Востоке его употреб-
ляет каждый третий, старики – особенно. И доживают по-
рой до ста лет (А. Мишарин).
СИН: Азия; АНТ: Запад; ДЕР: востоковедение, востоковед; 
восточный.
◊ Дальний Восток ‘Та часть России, которая максимально 
удалена на восток от европейской части России’; Восток – 
дело тонкое ‘Культура народов Южной и Юго-Восточной 
Азии очень сильно отличается от культуры народов Европы, 
и это необходимо учитывать при общении с ними’: Эх, ты, 
Рахимов, здесь родился, а Востока не понимаешь. Сперва 
надо было с ним управиться, а потом уж жен освобож-
дать... Восток – дело тонкое (В. Ежов, Р. Ибрагимбеков). 
[Т. К.]

ВОСТО́РГ, СУЩ; МУЖСК; -а; МН нет, кроме 2.
восторг 1
С восторгом рассказывать о новой выставке; замереть от 
восторга; Она в восторге от новой учительницы; Дети, виз-
жа от восторга, плескались в теплой воде.
ЗНАЧЕНИЕ. Восторг А1 от А2 ‘Очень сильное приятное чув-
ство человека А1, вызванное тем, что ему очень нравится объ-
ект или ситуация А2, которое А1 обычно не может сдержать и 
выражает внешне’.

 Расширенные употребления применительно к высшим жи-
вотным в роли А1: Около клуба мне повстречался уличный 
деревенский пес по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся 
ко мне, подпрыгивая от восторга (Ю. Коваль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восторг ребенка.
 • ПРИТЯЖ: мой восторг.
 • КАКОЙ: отцовский восторг.
А2 • от РОД: восторг от музыки Баха <от первого снега>.
 • перед ТВОР: восторг перед талантом художника.
 • по поводу РОД: восторг по поводу этого предложения.
 • РОД: восторг творчества.

 В сочетании с отрицанием употребляется эвфемистически: 
Я от книги не в восторге ≈ Книга мне не нравится.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бурный <дикий> восторг, тихий восторг; 
непомерный <безграничный> восторг, полный восторг; дет-
ский <юношеский> восторг; общий восторг; неподдельный 
восторг, простодушный восторг; (смотреть) с восторгом; 
к восторгу (детей); слезы <крики> восторга, выражение 
восторга; испытывать восторг; прийти в восторг; привести 
кого-л. в восторг, вызвать восторг; разделять чей-л. восторг; 
закричать <подпрыгивать> от восторга <в восторге>, за-
хлебываться <задохнуться> от восторга, млеть <трепе-
тать> от восторга; наполнять душу восторгом; Глаза сияли 
восторгом; Восторгу не было границ; Он был вне себя от 
восторга.

 Он пускался рассуждать о Кафке, о только что напеча-
танном Булгакове, и видно было, что даже такая безнадеж-
ная вещь, как «Превращение», вызывает у него восторг 
(И. Муравьева). Таню забавляли петухи, лохматые дворовые 
собачонки, а когда мы увидели индюка, восторгу ее не было 
границ: – Какой апломб! Какое самомнение!.. При довольно 
гнусной внешности (С. Довлатов). Итак, мы позвонили Деми-
довой, и она приняла идею «Реквиема» с восторгом (С. Спива-
кова). Чай пили из нового чайника, который, вскипев, засвистел, 
чем привел поэта в совершенный восторг (В. Астафьев).
СИН: восхищение; АНА: ликование, эйфория, экстаз, экзаль-
тация; радость, удовольствие, наслаждение; упоение; подъем; 
АНТ: недовольство, разочарование; ДЕР: восторгаться.
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восторг 2, преим. в форме МН.
Бесконечные восторги; расточать свои восторги; пресечь 
<умерить> чьи-л. восторги; Ее восторги по поводу фильма, 
на мой взгляд, преувеличены.
ЗНАЧЕНИЕ. Восторги А1 по поводу А2 ‘Проявления чело-
веком А1 восторга 1 по поводу объекта или ситуации А2, 
обычно преувеличенные’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восторги соседки.
 • ПРИТЯЖ: твои восторги.
 • КАКИЕ: родительские восторги.
А2 • по поводу РОД: восторги по поводу выставки.

 Отпустив Печенегина с богом, она хотела уже признать-
ся матери, что пошутила, – очень уж надоела своими вос-
торгами и вопросами (А. Слаповский). Церемонию изложили 
так: [...] магараджа протянет ей руку, она должна почти-
тельно поцеловать руку, потом он сядет, будет пить кофе, 
расточать свои восторги (Д. Гранин). Короче, не люблю я 
восторженных созерцателей. И не очень доверяю их востор-
гам (С. Довлатов). Однако пришлось умерить восторги и по-
торапливать своих спутников (И. Ефремов).
АНА: похвалы, дифирамбы; АНТ: критика, брань.
восторг 3, разг.
Я статью прочла – полный восторг!; Платье – просто вос-
торг; Какой восторг!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – восторг ‘Говорящий испытывает восторг по 
поводу объекта или ситуации А1’.

 Часто употребляется иронически: Ну и ботинки у тебя – 
просто восторг! Где ты их только откопал?
СИН: разг. класс, сленг отпад; АНА: шик; АНТ: дрянь, га-
дость, сленг отстой.
◊ Административный восторг см. АДМИНИСТРАТИ́В-
НЫЙ [Т. К.]

ВОСТОРГА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
Он восторгался ее игрой на рояле; Гости восторгались ре-
бенком <красотой сада>; Она восторгалась роскошными 
розами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восторгается А2 ‘Человек А1 испытывает и 
обычно выражает словами А3 очень сильное и приятное чув-
ство, вызванное объектом или ситуацией А2, которое ему очень 
нравится, причем это чувство и его проявления могут казаться 
говорящему чрезмерными’ [часто об эстетических объектах в 
роли А2; в современном языке нейтральными являются упо-
требления в применении к речевому проявлению эмоции].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: восторгаться талантом.
А3 • «ПРЕДЛ»: «Как это прекрасно!..» – восторгался захме-

левший лейтенант.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <безмерно, чрезмерно, бесконечно> 
восторгаться; шумно <громко, взахлеб, бурно, вслух> востор-
гаться; искренне <откровенно> восторгаться, искусственно 
<фальшиво, притворно> восторгаться; слепо восторгаться; 
восторгаться пейзажем <его гениальностью, работами из-
вестного скульптора, знаменитым ученым, игрой актеров, 
новым спектаклем, великолепным угощением>.

 Сам он сидел впереди, на капитанском месте, возбужден-
ный, восторгался ландшафтами (Д. Гранин). Когда вышли, 
Вика восторгалась: – Замечательная она женщина! (В. Ма-
канин). Люди еще вчера прославляли коммунизм, клялись в 
верности Гениалиссимусу, восторгались каждым его словом 
(В. Войнович). Андре Жид, путешествуя по Союзу, многим 

искренне восторгался, и в книге его больше восторгов, чем 
осуждений (В. Некрасов). Гуляющая публика, проходя мимо, 
восторгались исключительной красотой мест (М. Зощенко). 
В театре все восторгались щенком, гладили и ласкали, но 
«усыновителей» я не нашел (Г. Васильев).
СИН: восхищаться, быть в восхищении, быть в восторге, 
быть без ума; АНА: наслаждаться, упиваться, смаковать; 
любоваться, засмотреться, заглядеться, заслушаться; уми-
ляться; увлекаться; дорожить, ценить; хвалить, превоз-
носить; одобрять; любить, обожать; чтить, благоговеть, 
преклоняться, боготворить; КОНВ: восхищать; вызывать 
восхищение; ДЕР: восторг [о чувстве]; восторги [только о 
шумном словесном проявлении чувства]; востор женность; 
восторженный. [В. А.]

ВОСТО́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
восточный 1
Восточный берег <мыс, склон>; восточное побережье; «Вос-
точный экспресс»; восточный ветер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположенный ближе к востоку 1.1, чем другие 
части объекта А1, или направленный на восток или с востока’ 
[тж о самом направлении].

 1. Суженные употребления с названием большой терри-
тории А1 в значении ‘Расположенный ближе к востоку 1, 
чем другие части территории А1, и по каким-то признакам 
противопоставленный другим частям А1’: Восточная Европа; 
Восточная Германия; Восточная Сибирь.
2. Часто используется в составе названий: Восточный фронт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восточная сторона; восточная часть; 
восточное окно, восточные ворота; Восточный округ; вос-
точные земли; восточный циклон; юго-восточный.

 И тогда многих удивило, что он не пошел в синагогу, где ему 
было отведено почетное место у восточной стены (А. Рыба-
ков). Вскоре образовалась у нас компания: астроном из Не-
пала, повар из Норвегии, студент из Мехико-Сити, художница 
с Восточного берега (В. Аксенов). На восточной окраине ху-
тора стоит самоходная пушка (Э. Казакевич). Обогнув длин-
ный восточный мыс, серый моторный катер неожиданно рас-
сек плавные волны белым пенящимся буруном (И. Ефремов). 
Бежавший в Японию агент рассекречивает деятельность 
Блюмкина в восточном регионе, и Якова отзывают в Москву 
(А. Иличевский).
АНТ: западный; ДЕР: восточнее.
восточный 2.1.
Восточная кровь; восточная культура; восточный закон; вос-
точные традиции; восточное блюдо.
ЗНАЧЕНИЕ. От Восток 2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восточные сладости, восточный базар; 
восточная музыка <архитектура, поэзия>, восточные сказки, 
восточная пословица, восточные единоборства <танцы>; 
восточная речь, восточные языки; восточный человек, вос-
точная женщина, восточный народ; восточные духовные 
практики; восточный факультет <отдел>.

 Говорили, что, как всякая восточная женщина, армянка 
беспрекословно подчиняется мужчине, не задает лишних 
вопросов, не критикует (В. Токарева). – Вы что-нибудь слы-
шали об у-шу? – Какие-то восточные бои. – Да, примерно 
(В. Распутин). Нет ни одной восточной религии, – говорил 
Берлиоз, – в которой, как правило, непорочная дева не про-
извела бы на свет бога (М. Булгаков). [Кострецов] изучал 
восточные языки, до войны занимался археологией и даже 
посещал в составе научной экспедиции те же места, по ко-
торым лежал наш путь (А. Хейдок). Я часто заходил после 
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школы купить томик стихов Есенина или академические 
переводы древних восточных текстов (Г. Садулаев).
СИН: ориентальный; АНА: азиатский.
восточный 2.2
Восточная красавица; восточная мудрость <экзотика>; вос-
точная роскошь; У сына более восточная внешность, чем у 
матери, хотя он казах только на четверть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для Востока 2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Типично <чисто> восточный; восточное 
коварство; восточный тип лица <разрез глаз>; восточный 
орнамент; восточный колорит.

 О, я дурак! О, восточная хитрость! Признайтесь честно, 
вы знали об этом [о клопах], когда не захотели ложиться в 
деревянную кровать! (Ф. Искандер). Внешность Ивана Ива-
новича, как это нередко бывает с украинцами, была совер-
шенно и вопиюще восточной. Висячий, бульбою, нос, усы... 
(Э. Лимонов). Мой отец готов был примириться с тиранией, 
но с тиранией – восточной, красочной и диковатой (С. До-
влатов). Тогда заговорили о наркомше – волоокой, полной ста-
реющей даме восточного типа (Ю. Домбровский). Язгуль 
неграмотна, по-русски говорит очень плохо, но в отличие от 
многих деревенских туркменок лишена утомительной вос-
точной стеснительности (Ю. Трифонов).
АНА: азиатский. [Т. К.]

ВОСТРЕ́БОВАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -а, -о; преим. КР.
Востребованный актер <журналист>; Его талант оказался 
не востребован; Профессия дизайнера сейчас очень востре-
бована.
ЗНАЧЕНИЕ. Востребованный людьми А2 ‘Такой, которого 
многие люди А2 или многие люди в среде или в месте А2 хо-
тели бы использовать по его назначению или в функции А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: востребован соотечественниками.
 • ГДЕ: Не вполне востребован на Родине; востребован на 

Западе; востребован среди эмигрантов.
А3 • в качестве РОД: востребован в качестве режиссера.
 • КАК: востребован как поэт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <весьма, не слишком> востре-
бован; востребован в советскую эпоху; Его фильмы и книги 
сейчас востребованы, как никогда; Его творчество оказалось 
востребовано.

 Именно теперь театр должен быть востребован в его 
истинной функции (М. Бутов). Татарский знал, что тоже 
не востребован эпохой, но успел сжиться с этим знанием и 
даже находил в нем какую-то горькую сладость (В. Пеле-
вин). Хорошие специалисты оказались востребованы 
(В. Токарева). Большинство же художественного народа 
устремлялось прямо в Штаты. Там они будут немедленно 
востребованы, там их ждут в Голливуде, в издательствах, 
в театрах, в худшем случае – на университетских кафедрах 
(В. Аксенов). Еще до новой эры человечеством были нако-
плены знания о методах развития духовности трудами Пла-
тона, Эвклида, а впоследствии Плотина. Знания, которые 
до сих пор не востребованы массовым образованием 
(Ю. Азаров).
СИН: пользующийся спросом; АНА: необходимый, нужный; 
популярный; АНТ: невостребованный, ненужный. [Т. К.]

ВОСХИТИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
Восхитительный аромат; восхитительный торт; восхити-
тельное ощущение полета; восхитительное стихотворение.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который доставляет говорящему очень 
большое удовольствие’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно восхитительный; воисти-
ну <поистине> восхитительный; восхитительная легкость; 
восхитительные иллюстрации; восхитительная музыка; вос-
хитительная непосредственность, восхитительное просто-
душие; восхитительные минуты; У нее были восхитительные 
черные глаза.

 Он пользовался каким-то незнакомым одеколоном – и запах 
был восхитительный, терпкий, мужской (М. Шишкин). Рыба 
на поверку оказывается восхитительной, яблоки – тоже, а 
салями – пересоленной (Б. Кенжеев). Видно было, что ему 
хочется поскорее влезть на эту восхитительную, огромную 
песчаную кучу, но он хочет быть аккуратным мальчиком, 
старается застегнуть подтяжки, и не может (А. Берсене-
ва). Приходи в гости. Ты увидишь восхитительную женщину, 
которая очень скоро будет моей женой (Ю. Азаров). И время 
этого писания мне вспоминается как ужасное и восхити-
тельное. Самым невозможным образом я был тогда отча-
янным гулякой и прилежным сочинителем одновременно 
(Н. Климонтович). Питер был по-прежнему восхитителен: 
нищий город в драгоценной оправе из дворцов и каналов 
(А. Вяльцев).
СИН: великолепный, прекрасный, несравненный, потрясаю-
щий, чудесный, неописуемый, превосходный, очаровательный, 
прелестный; АНТ: отвратительный, мерзкий, гадкий; ДЕР: 
восхитительно. [Т. К.]

ВОСХИТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ищу́, -ити́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вос-
хищённый, -ён, -ена́; СОВ; см. ВОСХИЩА́ТЬ.

ВОСХИТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ищу́сь, -и́тся; СОВ; см. ВОСХИ-
ЩА́ТЬСЯ.

ВОСХИЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ восхити́ть.
Глубоко восхищать; Меня восхищает его смелость <его та-
лант>; Ее восхищали картины Моне <наряды учительницы 
немецкого>; Его последняя акварель всех восхитила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восхищает А2 ‘Объект, явление или ситуация 
А1 вызывает у человека А2 восхищение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) восхищали цирковые акробаты <ее голос>.
 • что ПРЕДЛ: (Его) восхищало, что она все умеет де-

лать.
 • как ПРЕДЛ: (Его) восхищало, как быстро она все схва-

тывает.
А2 • ВИН: восхищать ценителей музыки.

 Если нужно упомянуть одновременно действие или свой-
ство, являющееся причиной эмоции, и субъекта действия или 
свойства, используется конструкция вида Она восхищала его 
своей самостоятельностью.

 Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли 
(Л. Улицкая). У нее были еще и другие затейливые халаты, 
восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдер-
жанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания 
(А. Солженицын). Марков по-прежнему восхищал Штрума 
обширностью знаний, артистической способностью ставить 
тончайшие опыты, своей спокойной логикой (В. Гроссман). 
Меня восхищали подробные и тщательные гравюры-
иллюстрации [...], которые были в этих старых книгах 
(А. Слаповский). Особенно восхищал Витю бык, длинный, 
угольный с белым, весь состоявший из черных треугольников 
и углов (М. Тарковский). Его восхищало, как она учится улы-
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баться, поднимать головку, узнавать родителей, садиться, 
выговаривать первое слово, делать первые шаги (В. Валеева).
СИН: приводить в восхищение; АНА: поражать, потря-
сать, завораживать; КОНВ: восхищаться; АНТ: возмущать. 
[Т. К.]

ВОСХИЩА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ восхи-
ти́ться.
Я восхищаюсь своим дедом <ее умом, ее смелостью>; – Как 
красиво! – восхищался он.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восхищается А2 ‘Человек А1 испытывает и, 
возможно, выражает словами А3 сильное и приятное чувство, 
вызванное объектом или ситуацией А2, которые он очень вы-
соко оценивает’.

 В форме СОВ часто указывает на словесное проявление эмо-
ции: Ты без пальто? – восхитился Гриша (Л. Улицкая); – Вот 
это начало! – восхитился капитан (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: восхищаться остроумным решением (задачи).
А3 • «ПРЕДЛ»: «Какая потрясающая игра!» – восхищались 

гости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <безмерно, глубоко, бесконечно, дол-
го, всю жизнь> восхищаться; шумно <громко, вслух, бурно> 
восхищаться; искренне <откровенно> восхищаться; невольно 
восхищаться; одновременно восхищаться и завидовать; вос-
хищаться авангардной музыкой <новым писателем, смелым 
поступком, подвигом молодого лейтенанта, проницательно-
стью старой учительницы>.

 Павла Алексеевича она боготворила, Танечкой искренне 
восхищалась и только Елену Георгиевну в глубине души неиз-
вестно почему опасалась (Л. Улицкая). Мы восхищались про-
водником. Это был парень лет тридцати, очень крепкого 
сложения, с мужественным лицом и абсолютно неутомимый 
(Ф. Искандер). Они восхищались его [Сталина] логикой, зна-
ниями, ясностью его мысли и злили его тем, что всё же виде-
ли в нем азиатского владыку, а не европейского лидера 
(В. Гроссман). За завтраком он поделился новой мыслью с же-
ной, и она восхитилась: как ново и как глубоко (В. Войнович). 
– Ну ты даешь! – восхитился Анатолий. – Профилактика под-
ростковой преступности в действии! (М. Милованов).
СИН: восторгаться, быть в восхищении, быть в востор-
ге, быть без ума; АНА: наслаждаться, упиваться, смако-
вать; любоваться, засмотреться, заглядеться, заслушаться; 
умиляться; увлекаться; дорожить, ценить; хвалить, 
превозносить; одобрять; любить, обожать; чтить, благоговеть, 
преклоняться, боготворить; КОНВ: восхищать; вызывать 
восхищение; ДЕР: восхищение; восхитительный. [В. А.]

ВОСХИЩЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; МН нет.
Он замер в восхищении; Я в восхищении!; Портрет привел 
всех в восхищение.
ЗНАЧЕНИЕ. Восхищение А1 от А2 ‘Сильное приятное чув-
ство, вызванное тем, что человек А1 очень высоко оценивает 
объект или ситуацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восхищение критиков.
 • ПРИТЯЖ: мое восхищение.
 • КАКОЕ: всеобщее восхищение.
А2 • ТВОР: восхищение актрисой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молчаливое <бурное> восхищение; не-
поддельное <искреннее> восхищение, преувеличенное <при-
творное> восхищение, откровенное восхищение; невольное 

восхищение; предмет восхищения; испытывать восхищение; 
прийти в восхищение; выразить восхищение; разделять вос-
хищение; отозваться <взглянуть> с восхищением; застыть 
в восхищении; быть в восхищении от чего-л.

 Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна 
Федоровна немного расстроилась (Л. Улицкая). Из Кельна 
приходили большие красивые свертки. Люда хрипловато 
вскрикивала от восхищения (И. Муравьева). Восхищение та-
лантами других – редкая вещь и в науке и в искусстве (Д. Гра-
нин). В общем, невесело было в гимназии. Главное, никто им 
не восхищался, никому не было до него дела. А он привык к 
восхищению (И. Грекова). А какие среди них есть даровитые 
поэты, музыканты, физики, врачи, какие среди них умельцы – 
слесари, плотники, те, о которых народ с восхищением гово-
рит: золотые руки (В. Гроссман).
СИН: восторг; АНА: удовольствие, наслаждение; упоение; 
подъем; преклонение; АНТ: возмущение. [Т. К.]

ВОСХО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
Во сколько сегодня восход?; Какие здесь прекрасные восходы!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Появление над горизонтом солнца или другого 
небесного тела А1 и часть неба, особым образом окрашенная 
при появлении солнца’.

 1. Расширенное употребление в сочетании восход зари 
(устар.): Как эта лампада бледнеет / Пред ясным восходом 
зари, / Так ложная мудрость мерцает и тлеет / Пред солнцем 
бессмертным ума (А. С. Пушкин); Завтра утром с восходом 
зари / Ты пойдешь по тайге опять / Молибдена руду искать 
(А. Городницкий).
2. Образные употребления: Революция не восход, не заря, 
не начало нового дня, а закат, сумерки, конец старого дня 
(Н. Бердяев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восход Венеры.
 • КАКОЙ: солнечный восход.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На восходе <перед восходом, с восходом> 
вставать; любоваться восходом; встречать восход; двигать-
ся на восход.

 И вот туда гляжу, на турецкий берег. Ведь там восход. 
Восходы тут, я вам скажу, замечательные, совсем не такие, 
как в книгах (Ю. Домбровский). И на восходе солнца и на за-
ходе солнца, и белым днем и ночью – идут, идут, идут поезда 
(В. Шукшин). А в небе от восхода до заката ныли немецкие 
пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами 
(В. Гроссман). Солнце только начало восход, и небо сочилось 
перламутром, будто раскрывалась раковина (А. Иличевский). 
В ожидании восхода луны летчик поднялся на крыло самолета 
(И. Ефремов). Вот в этот промежуток до восхода луны к нам 
из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики 
(Г. Бакланов).
СИН: рассвет, утренняя заря; АНТ: закат, заход (солнца). 
[И. Л.]

ВОСХОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -хожу́, -хо́дит, ПРИЧ НАСТ восходя́-
щий; НЕСОВ; СОВ взойти́.
восходить 1, необиходн.
Сегодня первая группа восходит на вершину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восходит на А2 ‘Желая оказаться в верхней 
точке горы А2, человек А1 идет или лезет на А2, часто с ис-
пользованием специальных приспособлений’.

 1. Расширенные употребления применительно к высоким со-
оружениям в роли А2: Разбойник, восходя на эшафот, нисколь-
ко не заботится о своем последнем наряде (Б. Окуджава).
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2. Образные употребления: восходить на новую ступень ду-
ховного развития; Соединение в любви завершается не от-
чуждением, а каким-то успокоением души, которая восходит 
на новую ступень приятия другого (М. Эпштейн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: восходить на Монблан <на пик Ленина>.

 По преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, из-
немогая под ношею крестной, вытер пот с лица полотенцем 
[...], и на нем отпечатался Лик (Д. Мережковский). А может 
быть, он будет [...] исследователем Памира, восходящим на 
вершины Гималайских недоступных гор (А. Куприн). В со-
ставе [группы] – Иван Ялин, восходивший на пик Победы и пик 
Коммунизма («Коммерсантъ-Daily», 20.01.1996).
СИН: всходить, подниматься; АНА: взбираться; забираться; 
влезать; карабкаться; АНТ: спускаться; ДЕР: восхождение; 
восходитель.
восходить 2, СОВ нет; необиходн.
Восходящий поток воздуха; Дым столбом восходит к небу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восходит к А2 ‘Частицы легкого вещества А1 
поднимаются в пространство А2’.

 Образные употребления: Снова и снова вставали в памяти 
моей и этот зал филармонии, и эти лица, и мощные звуки 
Шестой симфонии Чайковского, восходящие к небу (А. Фа-
деев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клубы дыма восходят (к солнцу).
А2 • к ДАТ: восходить к небу.

 Пароходный дым неспешно восходит к ослепительным ба-
тумским небесам (И. Бабель). Скворцов закурил, голубой лун-
ный дымок нежным столбиком восходил кверху (И. Грекова). 
Ядовито-синий махорочный дым клубами восходил к потолку 
(А. Приставкин). Чтобы образовалось грозовое облако, не-
обходимы восходящие потоки влажного воздуха («Наука и 
жизнь», 2007).
СИН: подниматься; АНА: возноситься; взлетать.
восходить 3
Восходит полная луна; Солнце восходит из-за леса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небесное тело А1, перемещаясь со стороны А2, 
появляется высоко над землей или начинает находиться выше 
линии горизонта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце восходит.
А2 • ОТКУДА: восходить со стороны моря <гор>; восходить 

на востоке.
 Восходит луна. Слышно, как Епиходов играет на гитаре 

все ту же грустную песню (А. П. Чехов). Для наблюдателя на 
Марсе [...] луна восходит на западе и заходит на востоке 
(Я. Перельман). Солнце только что восходило, пели петухи, 
пахло зеленью и теплым коровьим навозом (В. Белов). Багро-
вое зарево чудовищного пожара мешалось с нежными лучами 
восходящего солнца (Д. Глуховский). Сатурн почти не меняет 
своего положения относительно звезд и будет восходить вме-
сте с ними с каждым днем все раньше («Наука и жизнь», 
2007).
СИН: всходить, вставать; АНА: появляться; АНТ: заходить, 
садиться; ДЕР: восход.
восходить 4, СОВ нет; необиходн.
Восходить к одному источнику; восходить к временам Пифа-
гора; Слово «алгоритм» восходит к IX веку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 восходит к А2 ‘Явление А1 началось в от-
даленный период времени А2 или происходит из источни-
ка А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Его род восходит (к XIV веку).
А2 • к ДАТ: восходить к древним славянам <к дописьменной 

эпохе>.
 Романские языки, несомненно, все восходят к одному ла-

тинскому [...] языку (Н. Трубецкой). Посреди холмов, покры-
тых лесом, возвышается аббатство Нересхайм, чье основа-
ние восходит к 1095 году («Российская музыкальная газета», 
11.06.2003). Понятие совершенного числа восходит к пифа-
горейцам, т. е. к шестому веку до н. э. («Вестник США», 
03.09.2003). Было вполне ясное представление о том, что 
индийские языки и европейские языки должны восходить к 
общему источнику, потому что иначе трудно объяснить на-
блюдаемые параллели (С. Старостин). Особое место в рус-
ском культовом искусстве занимают рельефные и объемные 
изображения из дерева, восходящие к временам язычества 
(«Наука и жизнь», 2007).
АНА: возникать; брать начало; ДЕР: источник.
◊ Страна восходящего солнца см. СТРАНА́. [А. Л.]

ВОСЬМЁРКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -рок.
восьмерка 1.1, разг. ‘число восемь’: степени восьмерки.
восьмерка 1.2, обиходн. ‘цифра восемь’: номер начинается с вось-
мерки.
восьмерка 1.3 ‘объект в виде цифры восемь’: выделывать на льду 
восьмерки.
восьмерка 2.1 ‘группа из восьми объектов’: восьмерка фаворитов.
восьмерка 2.2 ‘игральная карта’: восьмерка бубен.
восьмерка 2.3, разг. или спец. ‘объект, имеющий номер восемь или 
номер серии восемь’: купили новую «восьмерку».

восьмерка 1.1, разг.
Восьмерка – четное число; Попробуй посчитать восьмерками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число восемь’.

 У буддистов восьмерка вообще святое число. Срединный 
путь, бесконечность (А. Геласимов). Счет восьмерками так-
же основан на пальцевом счете и, по сути, является сочета-
нием двоичной и четверичной систем (Б. Казаченко).
СИН: восемь.
восьмерка 1.2, обиходн.
Напиши римскую восьмерку; Восьмерка, положенная набок, – 
знак бесконечности; Телефонные номера в Москве начинают-
ся с восьмерки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра восемь’.

 И вечер делит сутки пополам, / как ножницы восьмерку на 
нули (И. Бродский).
СИН: восемь; ДЕР: восьмерочка.
восьмерка 1.3
Собака носилась по траве, выписывая восьмерки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект в виде цифры восемь’.

 Если появляется искривление обода – «восьмерка», даже на 
самом лучшем асфальте велосипед будет трясти, и это мень-
шая из бед (М. Дмитревский). Когда у нее было хорошее на-
строение, она поддавалась на мои просьбы и выпускала губами 
дым кольцами, проходившими одно в другое, и даже восьмер-
ками (М. Шишкин). Коpоткий ус изготавливается из эластич-
ной динамической веpевки диаметpом не менее 10 миллиметpов 
пpи помощи узлов «восьмеpка» на обоих его концах (К. Сера-
фимов).
ДЕР: восьмерочка.
восьмерка 2.1
Определилась восьмерка финалистов Кубка страны; Вось-
мерка лидеров оторвалась от остальных участников гонки 
на 2 минуты.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа, состоящая из восьми объектов А1, име-
ющих общее свойство или действующих вместе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: восьмерка лошадей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <вторая> восьмерка; попасть в 
первую восьмерку; выбрать восьмерку достойных для чем-
пионата мира.

 Дрессировщика лошадей Ивана Абрамовича Лери я помню 
уже седым, старым, когда выводил он шестерку-восьмерку 
лошадей (И. Кио). Далее в алфавитном порядке следуют све-
дения о 8 академиках – похоже, наиболее вероятных кандида-
тах в президенты; [...] Вавилов попал в первую восьмерку 
(Г. Горелик, А. Сахаров). В учебнике рисунок: две восьмерки 
лошадей тянут в разные стороны магдебургские полушария, 
которые ничем не соединены между собой, просто из них вы-
качан воздух (М. Шишкин). Только один автомобиль на шинах 
Bridgestone сумел финишировать в первой восьмерке (Л. Сит-
ник). Часам к двенадцати вся наша восьмерка – четверо раз-
ведчиков, я с саперами и обязательный во всех случаях Валега – 
отправилась на передовую (В. Некрасов).
ДЕР: восьмерочка.
восьмерка 2.2
Восьмерка бубен; В колоде остались две восьмерки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игральная карта достоинством в восемь очков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Козырная восьмерка; пиковая <червовая, 
бубновая, трефовая> восьмерка; восьмерка пик <червей, бубен, 
треф>; пойти с восьмерки; сбросить две восьмерки.

 У меня – три восьмерки. – Валерия положила карты на 
стол (И. Грошек). В этой шайке без тебя смысла не больше, 
чем в колоде карт без восьмерки пик (А. Геласимов).
ДЕР: восьмерочка.
восьмерка 2.3, разг. или спец.
Восьмерку [трамвая] ждали долго; Восьмерка – размер не-
ходовой, соответствует нашему сорок первому; Нужен был 
другой ключ – восьмерка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, имеющий номер или размер восемь или 
предназначенный для восьми человек’.

 1. Часто в кавычках.
2. Часто в качестве термина или условного названия в про-
фессиональном сообществе: мед. Восьмерка – зуб мудрости; 
Обедать ходили в «восьмерку» – столовую № 8.

 Машину тряхнуло, раздался грохот – они въехали в заднее 
левое крыло красной «восьмерке» (А. Житков). Она хотела бе-
жать к следующей остановке, как вдруг «восьмерка» выверну-
ла из-за угла и подкатила к самым ее ногам (Н. Горланова).
СИН: восьмой [о транспортных средствах: пересядете на вось-
мой]; ДЕР: восьмерочка. [О. Б.]

ВОСЬМО́Й, ПРИЛ; ПОРЯДК; -а́я, -о́е [вне контекста состав-
ных числительных может заменяться обозначением 8-й (араб-
ские цифры) или VIII (век) (римские цифры)].
восьмой 1
Восьмой класс; восьмой год; восьмой троллейбус; с точно-
стью до восьмого знака после запятой.
ЗНАЧЕНИЕ. От восемь 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восьмой номер; восьмой раз; восьмой час; 
четверть восьмого; восьмая годовщина; восьмой пункт <раздел, 
параграф>; восьмой этаж; восьмой том; восьмой по счету.

 Восьмой раз он вызывает ее на допрос, как на свидание, 
чтобы просто видеть (А. Иличевский). В те годы это был 
самый маленький срок по пятьдесят восьмой статье (Е. Пи-
щикова).
СИН: устар. осьмой.

восьмой 2.1
Восьмая часть; одна восьмая доля наследства.
ЗНАЧЕНИЕ. Восьмая А1 ‘А1, в восемь раз меньшая, чем це-
лое’ [А1 – часть, доля].

 В маленькой типографии Вильсона, в Кильмарноке, кончи-
ли печатать шестьсот двенадцать продолговатых неболь-
ших книжек в восьмую долю листа (Р. Райт-Ковалева). Надо 
ли нам, гражданам России, живущим на одной восьмой части 
суши, знать иностранные языки? (В. Синицына).
СИН: устар. осьмой.
восьмая 2.2, в функции существительного; ЖЕНСК.
Одна восьмая наследства; три восьмых от сорока тысяч.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть объекта А1, в восемь раз меньшая, чем 
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (одна) восьмая яблока.
 • от РОД: (пять) восьмых от общей суммы (долга).

 Давали, кажется, по три восьмушки на день (три восьмых 
фунта значит сто пятьдесят граммов, почти блокадная нор-
ма!) (И. Грекова). Объем цезия при таком давлении составля-
ет приблизительно три восьмых от его объема при атмос-
ферном давлении (Л. Верещагин).
СИН: восьмушка; устар. осьмая.
восьмая 2.3, в функции существительного; ЖЕНСК.
Размер такта здесь – три восьмых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нота, длительность которой в восемь раз меньше 
длительности целой ноты’.

 Овладение трелью надо начинать с восьмых, добиваясь 
предельной ритмической четкости и синхронности ударов 
языков, постепенно ускоряя темп (А. Ярешко).
СИН: разг. восьмушка; АНА: целая, четверть, шестнадцатая. 
[О. Б.]

ВОТ, ЧАСТ.
вот 1.1 ‘говорящий что-то показывает адресату’: Вот моя квар-
тира.
вот 1.2 ‘говорящий сообщает адресату ответ на какой-л. вопрос’: 
Вот что мы сделаем – мы ему обо всем расскажем сами.
вот 2, наррат. ‘говорящий предлагает адресату представить себе 
что-л.': Вот пришел он к ней и говорит: «Выходи за меня замуж».
вот 3.1 ‘говорящий сообщает, что время события близко к моменту 
речи’: Вот только что <сию минуту> я его видел, и уже опять он 
куда-то исчез.
вот 3.2 ‘говорящий подчеркивает, что какое-то событие произошло 
незадолго до момента речи’: Вот и лето пришло.
вот 3.3, разг. ‘говорящий сообщает актуальную информацию о себе:’ – 
Ты откуда? – Да вот приехал отца навестить.
вот 4 ‘говорящий подчеркивает, что желательное событие прои-
зойдет сразу после другого события’: Вот сделаю уроки и пойду 
гулять.
вот 5 ‘говорящий угрожает адресату’: Вот скажу маме, как ты 
меня обзываешь, она тебе задаст!
вот 6.1 ‘говорящий выделяет кого-л. или что-л.': Вот вы, к примеру, 
что об этом думаете?
вот 6.2 ‘говорящий подчеркивает, что он переходит от общих 
утверждений к конкретным примерам’: Так вести себя некрасиво. 
Вот скажи, разве тебе было бы приятно, если бы тебя стали драз-
нить плаксой?
вот 7 ‘поэтому’: Он сломал велосипед, вот пусть теперь и чинит его.
вот 8.1, разг. ‘говорящий дает эмоциональную оценку какого-л. объ-
екта или ситуации’: Вот сумасшедший!
вот 8.2, разг. ‘говорящий подчеркивает несогласие с адресатом’: 
А вот и ошибаешься.
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вот 8.3 ‘говорящий выражает желание, чтобы имела место какая-то 
ситуация’: Вот бы оказаться сейчас на берегу моря.
вот 8.4, разг. ‘говорящий подчеркивает свое одобрение действий 
адресата’: Вот, правильно.
вот 9, разг. ‘говорящий не знает, что сказать дальше’: Меня зовут 
Ваня. Вот.
вот 10, разг. ‘говорящий передает чужие слова’: Мне говорят, вот, 
я плохая мать.

вот 1.1, часто в сочетании с указательными местоимениями 
это, этот, такой, так и т. п.
Вот моя квартира; Вот это моя мама; Мне нравится вот это 
платье; Делайте вот так; Смотри, вот они садятся за стол.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий показывает адресату объект, 
ситуацию или место А1, причем А1 находится или происходит 
в том же пространстве, в котором говорящий мыслит себя’.

 1. Ослабленные употребления в значении ‘Говорящий пред-
лагает адресату воспринять объект или ситуацию А1’: Вот 
его рассказ; Вот мой телефон: 335–87–28; Вот такой шелк 
на ощупь; Попробуй, вот такой вкус <запах> должен быть у 
свежей сметаны; Вот так поет иволга.
2. Часто сопровождается указательным жестом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вот тут <так, такой> вот; Дайте мне 
вот это пирожное; Вот, пожалуйста; Вот, возьмите; Вот 
тут я живу; Поставьте кресло вот сюда; Вот сколько у нас 
еды!; Вот какой он большой!

 Вот это у меня желудок, вот здесь. [...] Вот так вот я ем... 
еда по пищеводу попадает в желудок, потом дальше, дальше 
(Е. Гришковец). Давай, садись вот сюда. Рядом со мной сво-
бодно (А. Геласимов). Вы просили – центр и чтобы не панель-
ный. Вот, пожалуйста: «Новокузнецкая», три минуты от 
метро (А. Волос). Отдавая книгу в руки десятилетнего сына, 
отец посоветовал: – Вот, посмотри-ка... Леонардо был пер-
вейшим анатомом своего времени (Л. Улицкая).
СИН: это; АНА: смотри, слушай, видишь; АНТ: вон.
вот 1.2, в сочетании с вопросительными местоимениями.
Ах, вот зачем она меня позвала – чтобы отчитать за вче-
рашнее; Я придумал, вот что мы сделаем – мы ему обо всем 
расскажем сами; Так вот за кого она выходит замуж – за 
брата Пети.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий формулирует для себя или 
сообщает адресату ответ А2 на вопрос А1, заданный кем-то 
или возникший у самого говорящего’.

 1. Обычно несет на себе фразовое ударение: Значит, остриг-
ли! ↓Вот почему холодно голове (И. Грекова).
2. Если говорящий хочет сделать акцент на А2, то А2 обычно 
предшествует А1: Вы, наверное, поссорились – вот почему ты 
такой мрачный.
3. Если А2 не выражено, то сообщается, что говорящий, кото-
рый долгое время хотел знать ответ на вопрос А1, узнал или 
понял, каков он: Вот кто разбил вазу!; Так вот почему ты 
такой мрачный.
4. Часто в сочетании с так: Так вот где был телефон – в чехле 
от очков; Так вот кто ей обо всем донес – Степан.

 Вот где нам надо встретиться, Гарик Полухватов: по раз-
ные стороны баррикад (В. Аксенов). Опыта у меня никакого, 
вот в чем беда (В. Белоусова). Но как же он, старый чёрт, уму-
дрился протащить этакий узлище? Хотя в этом дождевике... 
Так вот почему он не хотел его снимать! (Ю. Домбровский). 
Маргарита Величко – вот кто она! – Господи, та самая? 
(Т. Тронина). Ага, так вот зачем всё это было – чтоб я писал 
(«Экран и сцена», 2004.05.06). У Веры не имелось и тени со-
мнений – Степан Иванович, вот кто главный злодей! (Д. Дон-
цова).

вот 2, наррат.
Вот пришел он к ней и говорит: «Выходи за меня замуж»; 
Вот выйду на пенсию, поселюсь в деревне, буду выращивать 
кур; Вот, бывало, приду после работы домой, там уже стол 
накрыт.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий описывает события А1, ко-
торые произошли в прошлом или произойдут в будущем, как 
если бы он непосредственно воспринимал А1, чтобы адресат 
представил себе А1’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в конструкциях, в ко-
торых сказуемое предшествует подлежащему: Вот пошел он 
однажды в лес и встретил там старика.

 И вот внезапно пробежал по берегу, будто козлик, играючи, 
влажный ветерок (А. Дорофеев). Но вот впереди появились 
отборные защитники замка в малиновых накидках поверх 
камзолов (В. Быков). И вот однажды на рассвете, когда ко-
стер догорел, небо едва забрезжило, [...] он услыхал совсем 
рядом голоса (А. Варламов). И вот осенью, [...], в субботу, он 
созвал всех, кого знал, на новоселье (А. Слаповский). Я шел и 
сочинял про себя историю, грустную и поучительную. Вот 
приду я в булочную, возьму батон белого и полбуханки черного, 
а тут и окажется, что хлеб-то подорожал! (Б. Минаев).
вот 3.1
Вот только что <сию минуту> я его видел, и уже опять он 
куда-то исчез; Вот сейчас он встанет и подойдет ко мне; 
Вот прямо сейчас.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий сообщает, что событие А1 произо-
шло непосредственно перед моментом речи или произойдет 
сразу после момента речи’.

 Как это может быть, что вот только что он говорил с 
Берлиозом, а через минуту – голова... (М. Булгаков). Вот сей-
час, сейчас, – говорил Павел. – Сейчас будет готово, накор-
мим тебя (А. Волос). Пребывание с нею в одних стенах вы-
зывало тихое озлобление, потому что постоянно чудилось: 
вот сейчас грохнется тарелка на пол, посыпятся книги с пол-
ки (А. Азольский).
вот 3.2, в начале предложения перед частицей и.
Вот и лето прошло; Вот и весна наступила; Вот ты и за-
кончила школу; Вот мы и приехали <мы и на месте>; Вот 
мы и летим.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий подчеркивает, что событие 
А1, которого он долго ждал, произошло или начало иметь ме-
сто незадолго до момента речи, причем само это событие или 
его результаты сохраняются в момент речи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вот и опять <снова> Новый год; Вот и 
кончились каникулы; Вот ты и попался; Вот и случилось то, 
чего я всегда боялся; Вот и познакомились; Вот и договори-
лись; Вот мы и свиделись.

 Благородный, мужественный и немногословный герой спа-
сает обреченного пса. «Вот и встретились два одиночества» 
(А. Геласимов). Гриша, дорогой, здравствуй! Вот и двухты-
сячный год на дворе. Вспомнил, что тебе стукнуло 60, и решил 
черкнуть письмо (Г. Горин). Вот и подстерегла меня любовь 
(В. Астафьев). Умывание короткое: каждая больная слегка 
намыливала руки, споласкивала их, потом лицо. И всё. Вот и 
до меня дошла очередь (И. Грекова). Здравствуй, Белка! Вот 
и весна пришла! Как тебе зимовалось? (С. Козлов).
АНА: наконец.
вот 3.3, разг.
– Куда идешь? – Да вот вышел с собакой погулять; Как ваш 
младший поживает? – Да вот болеет опять <Да вот женился 
недавно>; – Ты откуда? – Да вот приехал отца навестить; 
– Как живете? – Ничего. Вот недавно из Парижа вернулись.
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ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий указывает на то, что сообщае-
мая им информация А1, обычно касающаяся действий его са-
мого или кого-л. из его личной сферы, является актуальной’.

 1. Часто употребляется, когда говорящий отвечает на вопрос 
адресата, в том числе невысказанный: Куда летом едете? – 
Вот хотим в Крым рвануть на машине; Папа, вот хочу перед 
тобой извиниться <поздравить тебя с днем рождения>; Вот, 
пришел попрощаться.
2. Часто употребляется с предшествующей частицей да. При 
этом, если говорящий отвечает на вопрос о причинах какого-то 
события, использование да является обязательным: Откуда у 
тебя этот синяк? – Да вот упал вчера; – Что это ты здесь 
сидишь один? – Да вот устал, решил отдохнуть; – Что у вас 
случилось? – Да вот температура поднялась.

 – А вы опять вместе? – Да вот, в подъезде столкнулись, – 
отвечала Елена Николаевна (А. Геласимов). – Вам чего, ребя-
та? – спрашиваю. – Да вот, – говорят, – пришли проведать, 
скоро ли «опохмелочная» откроется? (Г. Горин). Нелли, это 
Катя! – подхватил Петренко. – Вот, хочу жениться... Одо-
бряешь? (Т. Тронина). Слушай, ты чем сейчас занимаешься?.. 
Да вот хочу тебя пригласить... На поминки... (А. Вампилов). 
– Василий Семенович, какими судьбами? [...] – Да вот, решил, 
знаете, справиться о здоровье. Как себя чувствуете? (П. Га-
лицкий).
вот 4
Вот сделаю уроки и пойду гулять; Сейчас иду, вот только 
книжки уберу; Вот сейчас встану и все сделаю; Вот поте-
плеет, сразу же посадим картошку; Вот младший пойдет в 
сад, тогда полегче будет.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий подчеркивает, что жела-
тельное для адресата или говорящего событие А2 произойдет 
сразу после события А1, причем А1 невозможно без А2’.

 Но все-таки нехорошо, что я так распустилась, вот он 
уедет, и я покрашу [волосы] (Л. Улицкая). Документы у тебя 
есть? – Есть. – Покажи! – Вот приду в деревню, кому следу-
ет – покажу (А. Серафимович). И всю дорогу приговаривала: 
– Вот приду, а папа дома! Просто ни о чем другом в тот день 
не могла говорить (Д. Рубина). Вот закончу последнюю рабо-
ту и тогда обязательно займусь собой (Э. Радзинский). Вот 
скоро вырасту, тогда устрою радугу для всех – в полнеба! 
(С. Георгиев).
СИН: сейчас; как только; АНА: погоди; ДЕР: вот-вот.
вот 5
Вот уеду, и останетесь вы одни!; Вот скажу маме, как ты 
меня обзываешь, она тебе задаст; Вот подожди, придет мой 
старший брат, он тебе покажет!; Вот ударят заморозки, и 
погибнут твои огурцы; Вот уволят меня, тогда узнаете.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий грозит адресату тем, что он со-
вершит действие А1, или пугает его тем, что произойдет 
событие А1, что приведет к нежелательному для адресата 
послед ствию А2’.

 Возможно ослабленное употребление, при котором А2 от-
сутствует: Вот сейчас как врежу!; Вот я тебе задам!

 [Колюня] выкрикнул в круглое, доброе лицо: – А Купавна – не 
ваша, а моей мамы! Вот я ей скажу, и никто из вас сюда при-
езжать не будет! (А. Варламов). Я вот расскажу кому-нибудь, 
как ты мечтал на выставке. «Мне бы вот такой маленький 
трактор, маленький комбайник и десять гектар земли». Ку-
лачье недобитое (В. Шукшин). Философ (замахивается на 
него). Вот я тебе как дам! («Экран и сцена», 2004.05.06). Люб-
ка отпрыгнула, аккуратно поставила свой портфель, прищу-
рилась и сжала кулачки. – Вот как врежу... (В. Крапивин).
СИН: погоди; АНА: как.

вот 6.1
Вот вы, к примеру, что об этом думаете?; Вот, скажем, 
паук: знаете ли вы, сколько он живет?
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий выделяет конкретный объект А1 
внутри класса А2, чтобы узнать или сообщить о нем что-то’.

 1. Может стоять как перед словом, обозначающим А1, так 
и после него: Вот мне никто не помогает; Мне вот никто не 
помогает; Вот ты, к примеру, любишь футбол?; Ты вот, к 
примеру, любишь футбол?
2. Слово, обозначающее А1, всегда несет на себе фразовое 
ударение: Вот ↑мне никто не помогает.
3. Часто употребляется при сравнении выделенного элемента 
А1 с другими элементами данного класса. При этом, если А1 
имеет сходство с другими элементами, вот обычно употребля-
ется в сочетании с последующим союзом и: Все меня бросили. 
Вот и ты уезжаешь. Если А1 отличается от других элементов, 
вот употребляется без союза, с предшествующими союзами 
а или но или с частицей только: Вот книжки не стоит от-
давать; А вот вам лучше уйти; Она знала, что он уехал за 
границу, но вот с кем – не помнила; Вот только туфли жалко; 
Только вот туфли жалко.

 Вот вы, к примеру, что предпочитаете на обед? (А. До-
рофеев). Немало наездился на повозках, санях, верхом на лоша-
дях в детстве, потом на автомобилях. [...] А вот летать на 
самолете еще не приходилось (В. Быков). Он говорит: «Вот я 
насчет этого как раз и хотел с тобой посоветоваться» (А. Ге-
ласимов). Он поднял голову [...] и произнес: «Вот и он так сто-
ял...» (О. Павлов). Вот котелок жалко, вещь, необходимая 
всюду, в пути в особенности (В. Астафьев). А вот дядюшек он, 
напротив, любил, к каждому из них его по-своему влекло 
(А. Варламов).
СИН: возьмем, рассмотрим, как раз, что касается.
вот 6.2
Половину этих бумаг давно пора выбросить. Вот зачем тебе 
эта старая тетрадь?; Так вести себя некрасиво. Вот скажи, 
разве тебе было бы приятно, если бы тебя стали дразнить 
плаксой?
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий подчеркивает, что он пере-
ходит от общего утверждения А2 к конкретным разъяснениям 
или примерам А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вот представь...; Вот допустим <пред-
положим>...; Вот возьмем бабочку. Сколько она живет?; 
Это очень вкусно. Вот попробуй; Сейчас я тебе покажу, как 
это делать. Вот смотри <вот слушай, вот встань сюда>; 
Городские жители обычно очень плохо разбираются в птицах. 
Вот скажи: ты знаешь, как выглядит иволга?

 Если хочешь, я возьму твой желудь и весной закопаю его в 
землю. Из него вырастет деревце. Вот скажи, что может 
желудь [...] знать о существовании дуба? (М. Шишкин). 
Я тоже так думаю. Русалок нет. Но вот представь себе 
историю... (Т. Тронина). – Я понятия не имею, что такое Ни-
что. [...]  – Сейчас объясню. Вот предположим, ты умер. Мо-
жешь себе это представить? (О. Ефремова).
вот 7, обычно в сочетании вот и или и вот.
Он гулял до позднего вечера, вот и не успел сделать уроки; Он 
сломал велосипед, вот пусть теперь и чинит его; Погулял без 
шапки – и вот, пожалуйста, заболело горло; Не знаешь – вот 
и молчи; Вот и молодец <вот и хорошо>.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий подчеркивает, что А1 – следст-
вие ситуации А2, о которой говорилось ранее, или вывод из А2’.

 Соседи скажут, что мы плохо работаем, вот и отнимут 
[участок] (А. Варламов). Было о чем поговорить. Вот и про-
сидели у елки далеко за полночь, пели и даже танцевали под 
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музыку (Б. Екимов). Их [ульи] у него украли, и он очень пере-
живал, а сердце-то больное, вот и не выдержало (Э. Лимо-
нов). «Вот и не верь после этого в приметы», – мрачно по-
думал я (П. Михненко). Напился, как свинья, вот и не помнишь 
ничего! (Я. Кудлак).
СИН: поэтому, тогда.
вот 8.1, разг.
Вот сумасшедший!; Вот молодец!; Вот здорово <интерес-
но>!; Вот положение <кошмар>!; Вот история!
ЗНАЧЕНИЕ. Вот А1 ‘Говорящий дает эмоциональную оценку 
А1 объекту или ситуации, которую он рассматривает в момент 
речи, или эмоциональную оценку объекта или ситуации А1, 
ожидая, что адресат согласится с его оценкой’ [А1 обычно 
восхищение, радость, возмущение или досада].

 Обычно в составе восклицательного предложения: Вот уда-
ча!; Вот глупость!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вот чудак!; Вот глупец!; Вот вздор!; Вот 
новость!; Вот невезение!; Вот неожиданность!; Вот загад-
ка!; Вот замучил <надоел, пристал>!; Вот ужас!; Вот стыд-
то!; Вот досада <обида>!; Вот радость!; Вот ужас-то!

 Вот ненормальная! Нектаром нельзя отравиться (В. Ко-
логрив). Господи, вот дурак-то! Ты живой? (А. Слаповский). 
Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула руками 
(А. И. Куприн). Артем остановился [...] и подумал: «Вот чудо! 
Будто бы и не хотел в село идти, а пришел» (Г. Марков). Егор 
даже слегка растерялся. – О-о! – сказал он. – Вот так гость! 
(В. Шукшин).
СИН: ну и, ничего себе, во, что за, какой, как.
вот 8.2, после частицы а, часто перед частицей и; разг.
А вот и нет! <и неправда!>; А вот и ошибаешься; А вот и не 
угадал!; – Где мяч? – А вот и не скажу!; А вот смогу!
ЗНАЧЕНИЕ. А вот (и) А1 ‘Говорящий, отвечая адресату возра-
жением или отказом А1, подчеркивает свое несогласие с ним, 
испытывая удовольствие от того, что противоречит адресату, 
и желая вызвать у него злость или раздражение’.

 1. Обычно в составе восклицательного предложения: А вот 
и не сумеешь!
2. Часто употребляется в речи детей, когда говорящий дразнит 
адресата: А вот и не больно!; А вот и не догонишь!; А вот и 
не уйду!

 – Никуда вы не поедете. – А вот поедем, поедем! – под-
скакивая от возбуждения, кричал Гриша (Л. Улицкая). – Вы 
же ее [квартиру] не продаете. – А вот и не угадали. Очень 
даже продаю (О. Зайончковский). Заботливый у вас сынок... – 
говорили женщины в очереди. – Прямо позавидуешь! – А вот 
и не сын, – хвасталась Татьяна Анисимовна. – В том-то и 
дело, что вовсе не сын, а зять! (И. Безладнова). – Черепах не 
едят! Зачем я их буду есть? – А вот и едят! – А вот и не 
едят! (Б. Минаев). Замолчи! – приказал Андрей Петрович. 
– А вот и не замолчу! – крикнула в ответ Марина (А. Львов). 
– А сколько же у вас лошадей, интересно, в части? – Четы-
ре, – пропищала девица. – А вот и не четыре, – сказал Чонкин, 
а три (В. Войнович).
вот 8.3, перед бы.
Вот бы сейчас чаю; Вот бы его сюда; Вот бы оказаться сей-
час на берегу моря; Вот бы урок кончился побыстрее.
ЗНАЧЕНИЕ. Вот бы А1 ‘Говорящий подчеркивает свое жела-
ние, чтобы имела место ситуация А1, или желание получить 
объект А1, понимая, что вероятность этого мала’.

 Вот бы Снежана вышла за банкира, тогда Ирина жила бы 
в этом доме хозяйкой, делала зарядку на тренажерах, плава-
ла в бассейне, растила бы Алечку (В. Токарева). А я вдруг по-
думал – вот бы про это написать (А. Геласимов). Вот бы 

поучиться у безграмотных крестьян нашей творческой ин-
теллигенции (С. Довлатов). Вот бы сделать такую таблицу 
и для наших широт! Я носился с этой идеей целый месяц, а 
потом как-то забыл о ней (Ю. Домбровский). Но как-то он 
дал ей пять конфет, и она подумала: «Вот бы Юле в детдом 
переслать», – и не стала их есть, спрятала на нарах, в тю-
фячок (В. Гроссман).
СИН: хорошо бы, здорово бы; АНТ: только бы не.
вот 8.4, разг.
Вот, правильно; Вот-вот, точно; – Вот, вот, – кивал он.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий подчеркивает, что он одобряет дей-
ствия адресата’.

 Вот, правильно мать говорит, – сказала женщина-врач 
(В. Голованов). – Отдайте мое сочинение, Светлана Михай-
ловна. – Вот правильно! Возьми и порви, я тебе разрешаю 
(Г. Полонский). Мэя сначала опустила руки, потом, виновато 
улыбаясь, подошла к нему. – Вот правильно! – он взял ее за 
руку, усадил в постель (С. Осипов).
СИН: да; АНТ: нет.
вот 9, разг.
Я считаю, что вы поступаете неправильно. Вот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий сообщает, что он закончил выска-
зывание’.

 Может также указывать на то, что говорящий не знает, что 
сказать дальше: Хочу пригласить тебя на день рождения. 
Вот; Меня зовут Ваня. Вот.

 Снежана сбежала с Олегом. У Ирины горело лицо, как буд-
то наотмашь ударили дверью. «Ну вот...» – повторяла она 
(В. Токарева).
вот 10, разг.
Мне говорят: вот, ты плохая мать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий подчеркивает, что высказывание 
А1 принадлежит не ему самому, а другому человеку, причем 
говорящий обычно с ним не согласен’.
АНА: якобы, будто бы.
◊ Вот еще! ‘говорящий категорически отказывается сделать 
что-л. и выражает адресату свое возмущение по поводу его 
просьбы’: – Саша, захвати творожка, – между делом сказала 
она по телефону. – Вот еще, – неожиданно громко отрезал 
Саша. [...] С какой это стати? (Н. Щербак); Вот это А1 ‘го-
ворящий выражает восхищение объектом или ситуацией А1 
или же степенью или масштабом А1’: Развелась, уехала и двух 
сыновей с собой увезла. Даже от алиментов отказалась. Вот 
это характер! (И. Грекова); Вот это художник! Не вам и не 
мне чета (В. Катаев); во́т так А1 ‘говорящий не ожидал, что 
объект или ситуация А1 будет иметь место или что А1 будет 
обладать свойством А2’: «Вот так история... – размышлял 
Ежик, отряхиваясь. – Разве кто поверит?!» (С. Козлов); вот 
та́к (вот) а) ‘говорящий подчеркивает, что, сообщив важную 
информацию А1, он закончил говорить на тему А2, и хочет, 
чтобы адресат запомнил его слова’: Александр Ефимович мне 
сказал, [...] что с таким сердцем, как у Геннадия, можно про-
жить сто лет. Вот так. Чтоб ты знала (Ю. Трифонов); 
б) ‘говорящий не хочет давать объяснения по поводу А1’ [в ка-
честве ответа на вопрос как?]: Как это? Как ты мог что-то 
узнать от тех, кого ты не видел? – А вот так, – сказал Хан, и 
Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту 
тему (В. Пелевин); вот что <как> ‘говорящий отмечает, что 
он узнал новый для себя факт А2’: – А меня зовут Марина, и 
сижу я здесь четвертые сутки.  – Вот как. Чего же делать-
то? (В. Астафьев); Тут такое дело: держал голодовку, только 
неделю как ее снял. – Ах вот что, – кивнул головой Каланда-
рашвили (Ю. Домбровский); вот оно что см. ОНО́; вот что 
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а) ‘говорящий хочет попросить о чем-то адресата или пред-
ложить ему сделать что-то’ [в начале предложения или после 
обращения]: Вот что, Елизавета Николаевна, поезжайте-ка 
вы в Москву, в университет, требуйте обратно деньги за обу-
чение, раз вас там ничему не научили (Д. Гранин); Ты вот что, 
командир... ты отдай правишки-то (А. Волос); б) ‘говорящий 
подчеркивает, что высказывание А1, которое он только что 
произнес, является ответом на вопрос, который интересует его 
самого или адресата’ [в конце предложения]: Уезжать надо, 
вот что; Всё ему хорошо, всё замечательно! Какой-то он... 
примитивный, вот что! (Л. Муравьева); так вот ‘говорящий 
указывает на то, что он после перерыва продолжает развивать 
прежнюю мысль или продолжает говорить на прежнюю тему’: 
В то лето я перешел на второй курс – я не вундеркинд, просто 
в школу пошел с шести – так вот, я перешел на второй курс и 
влюбился... (В. Белоусова); А1 вот где сидит cм. СИДЕ́ТЬ; ну 
вот а) ‘говорящий выражает разочарование или недовольство 
ситуацией А1’: Иди вниз, – приказала она Але. – Ну вот... – 
пробурчала девочка. – То вниз, то вверх... (В. Токарева); б) ‘го-
ворящий подводит итог тому, что происходило до этого’: Ну 
вот, дошли, – сказал он, – может, отдохнем? (Ю. Домбров-
ский); в) ‘говорящий выражает одобрение или удовлетворение 
по поводу того, что было сказано или произошло перед этим’: 
Я хочу пойти в школу летчиков. – Ну вот, это ты правильно 
решил (Л. Петрушевская); г) ‘говорящий подчеркивает, что 
он переходит к новой части повествования или к его основ-
ной части’: Про мертвый город знаете? – спросил Толстой. 
Все молчали. – Ну вот. Уехал один мужик в командировку на 
два месяца. Приезжает домой и вдруг видит, что все люди 
вокруг мертвые (В. Пелевин); Вот тебе и А1 а) ‘говорящий 
передразнивает адресата’: Он ткнул пальцем вверх. Мария 
Петровна недоуменно подняла голову: – А-а-а... – Вот тебе и 
а-а-а! – передразнил Николай Васильевич (А. Волос); б) ‘ожи-
дания говорящего относительно объекта или ситуации А1 не 
оправдались’: Небо швыряет вниз колючие шлейфы снега. Вот 
тебе и весна. Недаром говорят, март не капелью, а метелью 
красен (А. Иличевский); Вот так так, Вот тебе и на, Вот 
тебе и раз ‘говорящий не ожидал, что будет иметь место си-
туация А1, причем обычно он неприятно удивлен и озадачен’: 
Вот так так, – сказал Виктор Павлович и от удивления пере-
стал жевать. Надя целовалась с военным (В. Гроссман); Ну, 
Таня, – сказал он, когда чай кончился и я подсела к нему, – а 
вы приедете ко мне в Москву, а? – Нет, Николай Васильевич. 
– Вот тебе и на! Почему? (В. Каверин); У меня еще дочка 
есть. Годик с небольшим. – Вот тебе и раз... – только и на-
шел что сказать Служкин (А. Иванов); Вот так номер cм. 
НО́МЕР; Вот так штука cм. ШТУ́КА; Вот те крест cм. 
КРЕСТ; Вот и весь сказ cм. СКАЗ; Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день см. БА́БУШКА. [Т. К.]

ВОТКНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ во́ткну-
тый; СОВ; НЕСОВ втыка́ть.
воткнуть 1
Воткнуть иголку в ткань <в кусок замши>; воткнуть палку в 
песок; воткнуть вилку в кусок мяса; воткнуть шприц в вену.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воткнул А2 в А3 ‘Человек А1, держа в руке 
или в руках объект А2 с острым концом или краем, переме-
стил его так, что его конец стал находиться внутри плотной 
субстанции или плотного объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воткнуть булавку <лопату>.
А3 • в ВИН: воткнуть в снег.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воткнуть нож <скальпель, кнопку>; вот-
кнуть в спину <в бок, в живот>; воткнуть в землю <в ил, в 
дно>; воткнуть в ствол дерева <в доску>; воткнуть цветок 
в волосы; воткнуть острым <тупым> концом.

 Командир, [...] жалея солдат, разрешил им из пик, воткну-
тых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые 
плащи (М. Булгаков). Дмитрич от начальственных щедрот 
принес кривую лысоватую елку, которую мы воткнули в ведро 
с соленым комхозовским песком (О. Зайончковский). Держа 
шприц как-то странно – вертикально к вене, он воткнул иглу, 
впустил героин и отбросил шприц (М. Гиголашвили). У нее 
были седые, неопрятно постриженные волосы с воткнутой 
коричневой гребенкой, в желтых пальцах – дымящаяся папи-
роса (Т. Устинова).
СИН: вонзить, ввести (иглу); АНА: вставить; АНТ: выта-
щить; ДЕР: воткнуться.
воткнуть 2, (разг.)
Воткнуть штепсель в розетку; воткнуть палку в щель между 
плитами; воткнуть затычки в уши; воткнуть цветок в пет-
лицу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воткнул А2 в А3 ‘Человек А1, держа в руке 
или в руках объект А2, переместил его так, что его конец стал 
находиться внутри отверстия А3 или внутри отверстия на по-
верхности объекта А3, причем размер отверстия таков, что А2 
не может свободно двигаться внутри А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: воткнуть ключ (в замочную скважину).
А3 • КУДА: воткнуть (затычку) в сливное отверстие; вот-

кнуть (ветку) между бревен.
 Елка была – сосновая веточка, воткнутая в щель табу-

ретки (А. Солженицын). Его длинная широкая шпага была 
воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вер-
тикально, так что получились солнечные часы (М. Булгаков). 
Дама, обратившаяся к Вере, попросила на пару минут от-
ключить аппарат у Якунина, просто вытащить вилку из 
розетки, а потом снова ее воткнуть (Д. Донцова). В дрожа-
щем свете лучины, воткнутой между бревен сарайчика, Хи-
ротаро увидел стоявшую на коленях [...] старуху (А. Геласи-
мов). Неуверенно воткнув свечку перед Владимирской Божьей 
Матерью, Мина три раза мелко перекрестилась и вышла 
(Т. Орлова).
СИН: засунуть, всунуть, вставить; АНА: запихнуть; АНТ: 
вынуть. [Т. К.]

ВОТКНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся; СОВ; НЕСОВ вты-
ка́ться.
воткнуться 1
Он ходил босиком, и ему в ногу воткнулся осколок стекла; За-
ноза воткнулась в ладонь; Стрела пролетела через весь двор 
и воткнулась в забор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воткнулся в А2 ‘В результате перемещения 
объекта А1, имеющего острый конец или лезвие, или в резуль-
тате перемещения плотного объекта А2 этот конец или лезвие 
стало находиться внутри А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дротик воткнулся (в середину мишени).
А2 • КУДА: воткнуться в пятку <между лопатками> [А2 

обычно плотная субстанция, часть тела или твердая по-
верхность].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нож <топор> воткнулся (в дерево); Игол-
ка <булавка> воткнулась (в ногу); воткнуться в ладонь <в 
палец, в спину>; воткнуться в снег <в землю, в грунт, в дно>; 
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воткнуться в стену <в ствол, в пол>; воткнуться острым 
<тупым> концом, воткнуться острием; воткнуться с глухим 
стуком.

 Погладил свежеструганую лавку, помечтал немного о том, 
чтобы тетке Алене в зад воткнулась заноза, а потом стал 
смотреть за тем, кто как ест (А. Геласимов). Сталь с глухим 
стуком воткнулась в древесину, удар отнес колоду на полме-
тра назад (М. Елизаров). На мосту, поверхность которого 
была размочалена колесами телег и автомобилей, мне в сто-
пу немедленно воткнулась огромная щепка (Е. Попов). Взяв 
пальцами за лезвие, он швырнул ножичек так ловко, что тот, 
проделав несколько оборотов, воткнулся в вершину песочной 
кучи прямо своим острием (А. Приставкин).
СИН: вонзиться, войти; АНА: впиться, застрять, засесть; 
КОНВ: разг. посадить (занозу); АНТ: выйти. [Т. К.]

ВОЦАРИ́ТЬСЯ, ГЛАГ;  -рюс́ь, -ри́тся; СОВ; НЕСОВ воца-
ря́ться.
воцариться 1, уходящ.
Это произошло еще до того, как воцарилась Екатерина.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воцарился в А2 ‘Человек А1 стал царем в 
государстве А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к сверхъесте-
ственному существу в роли правителя А1 в мире А2’: После 
этого Зевс воцарился на Олимпе; Сатана воцарится в мире; 
Бог воцарится на небесном престоле; После него воцарится 
дикий волк, и поднимутся народы севера, которые приступят 
к великой реке (А. Ладинский).
2. В современном языке употребляется главным образом в 
иронических контекстах: В лаборатории воцарились Марков 
и Ноздрин (В. Гроссман); Когда Чабанов воцарился в новой 
должности, я, заказав предварительно столик в расположен-
ном недалеко от префектуры китайском ресторане, приехал 
к нему знакомиться (В. Спектр).

 Всевозрастающие признаки глухоты и немоты правителей 
могли глухонемых привести к мысли, что этому процессу надо 
дать логическую завершенность и в России должна воца-
риться династия глухонемых... (Ф. Искандер). Как только 
воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем 
тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и 
ее предшественниками (В. Черкасов). Ты уничтожишь ко-
рыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного 
царя Кассандра. И ты воцаришься! (Вс. В. Иванов).
СИН: взойти на престол, вступить на престол, начать цар-
стовать; ДЕР: воцарение.
воцариться 2, перен. книжн.
В комнате воцарилась тишина; После этого в доме <в груп-
пе> наконец-то воцарился мир; В лагере воцарилось уныние.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воцарился в А2 ‘В месте А2, в котором нахо-
дятся какие-то люди, или в коллективе А2 начала иметь место 
ситуация А1, причем в ней участвуют все люди, находящиеся 
в А2 или входящие в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Воцарилось молчание <согласие> [А1 – обычно от-

сутствие звуков или отсутствие конфликтов].
А2 • ГДЕ: воцариться в зале <за дверью, на площади>.
 • в ПР: воцариться в коллективе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воцариться в столовой <в комнате, в 
подвале, во дворе, за столом, вокруг>; воцариться в семье 
<в доме, в классе, в городе, в стране, на земле, в мире>; во-
цариться на минуту <на миг, на некоторое время>; (И тог-
да) воцарится спокойствие <согласие, гармония, порядок>; 
(В стране) воцарилась всеобщая скорбь.

 В комнате молчали, почему-то после Таниных слов воцари-
лось молчание (В. Аксенов). Читайте, Виктор Сергеевич. 
В кабинете воцарилась благоговейная тишина (А. Иванов). 
Поезд набрал скорость, колеса стучат, в купе воцарилось спо-
койствие, а за окном простираются заброшенные рыжие 
нивы (А. Смирнов). В доме воцарится мир, согласие, покой и 
начнется новая светлая жизнь (Е. Попов). Не будь этого, на 
земле воцарится хаос вроде того, о котором говорится в Би-
блии (В. Быков).
СИН: настать, наступить, установиться, водвориться; 
АНА: господствовать. [Т. К.]

ВОЦАРЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. ВОЦА-
РИ́ТЬСЯ.

ВОШЬ, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; вши, ТВОР во́шью, МН вши, 
вшей.
Выводить вшей народными средствами; У ребенка завелись 
вши; Вши являются переносчиками опасных болезней.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоское кровососущее насекомое размером с 
льняное семя, живущее обычно в волосах на голове или теле 
человека или в складках его одежды, укусы которого вызы-
вают сильный зуд’.

 1. Яйца вшей называются гнидами.
2. Коннотации: ничтожность, отвратительность: Это не че-
ловек, это вошь!; Когда Абарчук однажды, не досчитавшись 
трех напильников, сказал: «Как не стыдно во время Отече-
ственной войны воровать дефицитный металл», – Бархатов 
ему ответил: «Ты, вошь, молчи» (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белая <серая, бурая> вошь; головная <лоб-
ковая, нательная, платяная> вошь; тифозная вошь; ловить 
<давить, вычесывать, выводить> вшей; Вши кусают <заели, 
одолевают>; Завелись вши.

 Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее 
вшей, можно и самому носить – узор красивый (В. Шаламов). 
Многие санитары, два врача и некоторые из сестер милосер-
дия ушли; оставшимся пришлось не только сортировать 
больных, [...] но и самим стирать грязное, усыпанное вшами 
белье (Б. Васильев). Я боялся, что меня выгонят из школы 
из-за грязи и вшей, и поэтому с первых же дней начал тща-
тельно мыться под краном (А. Зиновьев). Мать на трамвае 
запрещала ездить, боялась, что в толпе [девочки] подхватят 
вшей (А. Иличевский). Мальчишек заставляли стричься на-
голо, чтобы вши не заводились (Р. Ахмедов).
АНА: блоха; клоп; ДЕР: вошка; вшивость, педикулез; вшивый; 
вшиветь, завшиветь.
◊ ядрёна <едрёна> вошь разг.-сниж. ругательство, выражаю-
щее раздражение или неприятное удивление: Да что у тебя, 
едрена вошь, руки дырявые, что ли? (Б. Хазанов); лосиная 
вошь ‘маленькое кровососущее насекомое, в основном пи-
тающееся кровью животных’ [научное название – оленья кро-
вососка]; растительная вошь ‘тля’; вшей кормить прост. 
‘вынужденно находиться в антисанитарных условиях’: Я после 
бунта московского по тюрьмам вшей кормил (В. Шишков); 
Я болезненно отношусь к тем, кто три месяца в Чечне кашу 
варил, вшей кормил, а потом говорит, что был на войне, кровь 
видел («Аргументы и факты», 06.06.2001); скакать <вертеть-
ся> как вошь на гребешке разг.-сниж. ‘очень активно себя 
вести, так, что это привлекает внимание’; В кармане вошь 
на аркане у кого-л. ‘У кого-л. совсем нет денег’: – Значит, он 
транжира, – подвела итог Лиза, – сам гол как сокол, в карма-
не вошь на аркане, а цветы дорогущие покупает (Д. Донцова). 
[А. Л.]
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ВПАДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ впасть, кроме 3.
впадать 1.1–2 см. впасть 1.1–2.
впадать 3, СОВ нет.
Река Или впадает в озеро Балхаш; Недалеко отсюда Яуза 
впадает в Москву-реку; Волга впадает в Каспийское море.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впадает в А2 в А3 ‘Река или ручей А1 кон-
чается в месте А3, соединяясь в этом месте с более крупным 
водным объектом А2 '.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Река впадает (в озеро).
А2 • в ВИН: впадать в залив.
А3 • ГДЕ: Пахра впадает в Москву-реку около села Мячкова 

<недалеко, в районе села Мячкова>.
 Городок этот мне понравился [...] своими дряхлыми стенами 

и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой реч-
кой, впадавшей в Рейн (И. С. Тургенев). Там протекают никуда 
не впадающие реки Большой и Малый Узень, они в пески уходят 
(Д. Гранин). Юрка оказался прав: ручей действительно впадал 
в океан (В. Губарев). Там, где ручеек из источника впадает в 
речку, вода самая чистая, без водорослей и ила (Б. Кенжеев).
СИН: сливаться; АНА: нести свои воды; АНТ: вытекать, 
брать начало; ДЕР: впадение. [Т. К.]

ВПА́ДИНА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
впадина 1
Впадина в морском дне; спуститься в глубокую впадину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Углубление в земной поверхности, обычно окру-
глой формы’.

 Часто входит в состав географических названий: Мариан-
ская впадина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая <небольшая, неглубокая> впади-
на; неровная <широкая> впадина; морская впадина.

 Дальше скалы понижались скошенными ступенями к не-
большой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину 
заполняла мутная горячая вода (И. Ефремов). Бескрайнее про-
странство: ни деревьев, ни кустов, ни выпуклостей, ни впа-
дин, только полынь, бурьян, ковыль и волнистая линия уходя-
щей к горизонту дороги (В. Войнович). В этом месте как раз 
оказалась глубокая впадина, по дну которой медленно волочи-
лось течение, подхватившее мальчика и утащившее его в 
морские глубины (Д. Липскеров). Взойдя на небольшой при-
горок, он увидел впереди, во впадине, темное строение (М. Дя-
ченко, С. Дяченко). Дорога за углом, свернув направо, [...] пой-
дет прямо и вниз по склону широкой впадины, на дне которой 
течет речка Копытовка (А. Эппель).
АНА: яма, рытвина; кратер; желоб; ущелье, овраг; АНТ: 
бугор, холм, возвышенность, возвышение.
впадина 2
Впадина на шее <на подбородке>; впадины глазниц <клю-
чиц>; На щеках глубокие впадины.
ЗНАЧЕНИЕ. Впадина в А1 ‘Углубление, находящееся на по-
верхности части А1 тела или в том месте, где находится часть 
А1 тела’.

 Входит в состав некоторых терминов: спец. подмышечные 
<коленные> впадины; пупочная впадина; височная <ключич-
ная> впадина.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: впадины глаз.
 • КАКАЯ: глазная впадина.
 • ГДЕ: впадина на щеке <у основания спины>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая <чуть заметная> впадина; тем-
ная <черная> впадина; теплая <нежная> впадина; горловая 
<локтевая> впадина; впадина живота <пупка>.

 Мне тоже, – шептал он, целуя нежную впадину над клю-
чицей, – тоже очень жаль его (Ю. Трифонов). Сейчас он спал, 
прикрыв лицо лацканом пиджака, и только иногда вздрагивал, 
словно чуя опасность, и выглядывал из-за пиджака невидящи-
ми глазами в глубоких темных впадинах (В. Аксенов). Над 
правым ухом впадина в два пальца, кожей вместо кости за-
тянутая, и слуха нет (С. Каледин). Он очень костляв. У него 
широкая кость. На висках темные впадины и лицо тоже тем-
ное (Ю. Домбровский).
СИН: ямка, ложбинка; АНТ: бугор, выпуклость; ДЕР: впа-
динка. [Т. К.]

ВПА́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР впал, впа́ла, впа́ло, впа́лы.
Впалые щеки; впалая грудь; впалый живот; впалые виски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является недостаточно выпу-
клым или имеет вогнутую форму, что обычно является призна-
ком плохого физического состояния’ [о частях тела человека].

 Больная спала – спокойно, тихо. Даже намек на румянец на 
впалых щеках (И. Грекова). На ней [кровати] лежит кто-то 
длинный, худой и старый. Желто-бурая кожа лица, впалые чер-
ные виски, острый колючий подбородок (Ю. Домбровский). В его 
сухом, черновато-смуглом, небритом и вытянутом, со впалыми 
щеками лице видна постоянная озабоченность (Ю. Трифонов). 
Раненых в палате оказалось четверо, – трое были офицеры-
фронтовики, а четвертый – чиновник с впалой грудью и взду-
тым животом (В. Гроссман). Хиротаро откинул Валеркино 
одеяло и быстро написал что-то по-японски куриным перыш-
ком на его впалом животе (А. Геласимов).
СИН: втянутый, плоский; АНТ: выпуклый, пухлый, толстый, 
круглый. [Т. К.]

ВПАСТЬ, ГЛАГ; впаду́, впадёт, ПРОШ впал, впа́ла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ впа́вший, ДЕЕПР впав; СОВ; НЕСОВ впа-
да́ть.
впасть 1.1
Впасть в оцепенение <в отчаяние>; впасть в бешенство; 
впасть в нищету <в бедность>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впал в А2 ‘Человек А1 начал находиться в со-
стоянии А2, обычно плохом’.

 1. Сочетается с двумя классами существительных: а) суще-
ствительными со значением психического, эмоционального 
или ментального состояния, приводящего к утрате способ-
ности активно действовать или реагировать на окружающее 
или, наоборот, к утрате контроля над своими действиями; 
б) существительными со значением плохого экономического 
или социального состояния.
2. Суженные употребления применительно к физиологиче-
ским состояниям животных в роли А2: Зимой медведи впа-
дают в спячку.
3. Расширенные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Уральская промышленность впала в 
жесточайший кризис (В. Мясников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: впасть в панику.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впасть в неподвижность <в ступор>; 
впасть в кому <в беспамятство, в прострацию>; впасть в 
дрему <в забытье, в анабиоз>; впасть в транс; впасть в за-
мешательство; впасть в меланхолию <в тоску, в уныние, в 
депрессию, в апатию, в хандру, в пессимизм>; впасть в эйфо-
рию <в экстаз, в нирвану>; впасть в задумчивость; впасть в 
детство <в слабоумие, в маразм, в помешательство>; впасть 
в исступление <в истерику, в ярость, в азарт, в возбуждение, 
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в неистовство, в раж>; впасть в немилость; впасть в поли-
тическую <экономическую> зависимость.

 Он впал в азарт и стал собирать материалы вдобавок к 
этим документам, зная, что, готовя обличительную статью, 
нельзя ошибиться ни в одной детали (Е. Белкина). Вскоре он 
впал в слабоумие и был перевезен в интернат для буйных 
(Д. Быков). Никита, пользуясь оцепенением, в которое впала 
Аня, улучил минуту и предложил ей руку, сердце, московскую 
прописку и безбедное существование (С. Гандлевский). Впав 
в состояние сильнейшего возбуждения, Митя говорил о том, 
что основа религиозного начала – независимость и достоин-
ство духовенства (Е. Чижова). С тех пор Рома впал в хандру, 
отказался от поединков и стал писать стихи на почти ста-
рославянском языке (А. Лукьянов). Сначала Вольдемар впал в 
бешенство, потом оно сменилось ощущением полного отчая-
ния (А. Михайлов).
СИН: погрузиться; КОНВ: охватить, обуять, накатить, на-
валиться, напасть.
впасть 1.2
Впасть в мистицизм; впасть в сентиментальность <в по-
зерство>; впасть в заблуждение <в преувеличение, в противо-
речие>; впадать в крайности; впасть в ересь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впал в А2 ‘В мыслях, высказываниях или 
поведении человека А1 стало проявляться плохое свойство 
А2, причем говорящий считает, что это произошло помимо 
воли А1’.

 Суженные употребления в значении ‘Человек А1, обсуж-
дая что-л., начал высказываться в манере А2, отрицательно 
оцениваемой говорящим, причем говорящий считает, что 
это произошло помимо воли А1’: впасть в высокопарность; 
впасть в назидательный тон; впасть в лирику <в нравоучи-
тельность>; Рад приветствовать, господа, – сказал он, изо 
всех сил стараясь не впасть ни в заискивание, ни в снисхо-
дительность (Д. Быков); В такси Ёлик несколько оклемался 
и опять впал в патетику. Стал кричать, что жить в этой 
стране невозможно (О. Глушкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: впадать в менторский тон.

 Для каждого из них, никогда не впадая в суровость, отец 
Валериан умел найти необходимое сочетание твердости и 
милосердия (Е. Чижова). Не боюсь впасть в преувеличение, но 
я нахожу прямое сходство между императрицей Екатериной 
и нашей Татьяной Борисовной (А. Проханов). Тетерин же от 
оказанного ему доверия неожиданно впал в лирику. – А пом-
нишь, мы тебя здесь на практику провожали? – говорил он, 
окидывая взглядом регистрационные стойки (А. Геласимов). 
Что за чертовщина? Влип в какую-то гофмановскую сказку 
и впал в сентиментальность. Скоро брошу меч, отрешусь от 
дел, ради вывода новой породы кур или разведения морковки 
на собственном огороде (А. Белянин). У нее был вид пай-
девочки, которая сбежала с уроков, но нарочито развратная 
улыбка даже слепому не дала бы впасть в заблуждение 
(Т. Моспан).
СИН: удариться; АНА: грешить (безвкусицей).
впасть 2
Глаза <щеки> впали; Живот впал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впал ‘Часть тела А1 человека стала недоста-
точно выпуклой или приобрела вогнутую форму, что обычно 
является признаком плохого физического состояния этого че-
ловека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Веки впали.

 Изменился цвет лица, впали щеки, убыстрилась походка 
(А. Азольский). Щеки впали, в каждую ямку можно по грец-
кому ореху положить (Н. Крыщук). Голова ее тряслась, гла-
за впали, лицо было изрыто морщинами (В. Соллогуб). Ее 
стало легко переворачивать в постели. Веки почернели, впа-
ли (М. Шишкин). Худая, облезлая, губы опухли, [...] живот 
впал (В. Войнович). Господи, как сильно она постарела: глу-
боко впавшие глаза, морщины, изрезавшие лицо, – а ей ведь 
всего сорок четыре года (В. Слипенчук).
СИН: запасть; АНТ: округлиться; ДЕР: впалый. [Т. К.]

ВПЕРВЫ́Е, НАРЕЧ.
Впервые в жизни <за несколько месяцев, за долгие годы, за 
все время существования института>; Впервые слышу о нем; 
Впервые на Первом канале передача о сиамских близнецах; 
В пять лет она впервые пошла в театр с отцом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В первый раз за достаточно длительный про-
межуток времени А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • за ВИН: впервые за это время.
 • в ПР: впервые в жизни <в истории> [А2 – жизнь, исто-

рия].
 • c РОД: впервые с начала наблюдений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впервые за долгое время <за все время 
нашего знакомства, за всю историю человечества>; впер-
вые увидеть <узнать, понять, встретить, столкнуться, 
пойти, попасть, оказаться, почувствовать>; впервые поя-
виться.

 В общем я шел, поглядывал вокруг, глубоко дышал – и в кон-
це концов, впервые за эти дни, немного расслабился (В. Бе-
лоусова). Колюня, прислушиваясь к самому себе, с удивлением 
подмечал, как впервые в жизни начинает переживать из-за 
того, что хуже одет (А. Варламов). В квартире Павла Алек-
сеевича сильно топили, впервые за несколько месяцев женщи-
ны отогрелись (Л. Улицкая). Я еще только учусь, – сказал он 
и впервые за всё время улыбнулся (И. Грекова). Когда я приехал 
впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой и по ней, 
кривой и извилистой, я ехал с Курского вокзала на извозчичьих 
санках (В. Катаев).
СИН: в первый раз; АНА: обиходн. впервой; АНТ: в последний 
раз. [Т. К.]

ВПЕРЁД, НАРЕЧ.
вперед 1.1 ‘в ту сторону, в которую обращена передняя часть объ-
екта’: идти вперед.
вперед 1.2, перен. ‘в желательном направлении’: Это уже шаг 
вперед.
вперед 1.3, перен. ‘на первое место’: По результатам двух забегов 
американский спортсмен выходит вперед.
вперед 2.1, прост. или уходящ. ‘раньше, чем это сделал другой че-
ловек’: Он схватил пирожок вперед всех.
вперед 2.2, перен. ‘заранее’: заплатить вперед.
вперед 2.3 ‘от начала к концу’: промотать пленку вперед.
вперед 3 ‘приказ или призыв начать перемещение’: – Вперед! – ско-
мандовал майор.

вперед 1.1
Идти вперед; смотреть <повернуться> вперед; Войска зна-
чительно продвинулись вперед; Машина поехала вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В ту сторону, в которую обращена передняя часть 
объекта’.

 1. В сочетании с формой РОД употребляется в просторечии 
в функции предлога и значит ‘В ту сторону от человека А1, в 
которую обращено его лицо’: Встань вперед меня; Мои сопро-
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вождающие освещали дорогу факелами, забегая вперед меня 
и держа факелы высоко над головой (М. Панин).
2. С названиями неживых объектов может значить ‘В том же 
направлении, в котором объект перемещался до этого’: Циклон 
продолжает продвигаться вперед в сторону Атлантики; 
Клубок катился по дорожке все вперед и вперед.
3. В сочетании с оборотами типа по ходу, по курсу, по направ-
лению значит ‘В том направлении, в котором перемещается 
объект А1’: Я пойду вперед по ходу поезда, – сказал я своим 
друзьям (А. Тарасов); Нередко огонь как бы «пробегает» по 
верху травостоя, устремляясь вперед по направлению ветра 
(«Лесное хозяйство», 2004.02.17).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <на два метра> вперед; шаг-
нуть <выйти, убежать, броситься> вперед; встать вперед, 
упасть вперед; наклониться <нагнуться> вперед; выступить 
вперед; пропустить вперед; забежать вперед [см. тж ◊]; вы-
ставить ногу вперед; взад и вперед [тж взад-вперед].

 Но что было делать? Идти вперед или, может, возвра-
щаться назад? Или пытаться как-нибудь перебраться через 
трясину в надежде, что дальше будет посуше (В. Быков). Уви-
дев детей, она направилась к Ане, сверкая [...] глазами, но Ко-
люня выступил вперед, загораживая свою спутницу (А. Варла-
мов). И, смущаясь и пропуская друг друга вперед, компания села 
в троллейбус и отъехала (Л. Петрушевская). Овца то путалась 
где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперед и спотыка-
лась, дико оглядываясь (Ю. Коваль). Егор смотрел вперед – рот 
плотно сжат, глаза чуть прищурены (В. Шукшин).
АНА: в сторону, влево, вправо; вверх, вниз; АНТ: назад; ДЕР: 
впередсмотрящий.
вперед 1.2, перен.
Это уже шаг вперед; Наука движется вперед; Дела понемногу 
двигались вперед; Стоматология сейчас ушла далеко вперед 
по сравнению с тем, что было раньше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вперед ‘Изменение объекта А1 благодаря уси-
лиям людей проходит в желательном направлении – А1 как бы 
перемещается вперед 1.1’ [с глаголами и существительными 
со значением перемещения].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Далеко <существенно, намного, немного> 
вперед; шагнуть вперед; разг. двигать вперед (науку); быстро 
<с огромной скоростью, постепенно, медленно, еле-еле> про-
двигаться <двигаться> вперед; Жизнь идет вперед; Страна 
идет вперед; По уровню технического прогресса Китай суще-
ственно продвинулся вперед.

 За открытием следовали будни, когда вперед удавалось 
продвигаться еле-еле, маленькими шажками (Д. Гранин). 
Жизнь идет вперед, появляется новое оборудование, новая 
продукция, новые операции, и потому тарифные справочники 
устаревают и требуют корректив (А. Рыбаков). В его рас-
поряжении были лишь моторы заграничных марок; все они 
[...] были, по существу, уже отсталыми, ибо промышлен-
ность, создающая моторы, уже ушла вперед (А. Бек). Про-
гресс есть движение общества вперед на основе накопленных 
знаний (Б. Васильев). Перейдя на дневное отделение, я, что 
называется, «рванула» вперед по всем дисциплинам и особен-
но по вокалу (И. Архипова). Культура хоть и очень медленно, 
но движется вперед (Ф. Искандер).
АНТ: назад.
вперед 1.3, перен.
Команда «Динамо» вырвалась вперед, «Спартак» пока на 
втором месте; Австралия вышла вперед по уровню жизни; 
Страна вышла вперед по количеству самоубийств среди по-
жилых людей; По результатам двух забегов американский 
спортсмен выходит вперед.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вперед по А2 ‘Человек или люди А1 по по-
казателю А2 достигли бо́льших успехов по сравнению с дру-
гими людьми или значение показателя А2 объекта А1 превы-
сило значение показателя А2 однородных объектов – А1 как 
бы переместился вперед 1.1’ [с глаголами выйти, вырваться, 
уйти и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Вырваться) далеко <намного> вперед; 
уверенно выйти вперед; (выйти) вперед по уровню техниче-
ского прогресса <по ВВП, по количеству решенных задач, по 
количеству забитых голов, по очкам, по уровню жизни, по 
уровню инфляции>; (выйти) вперед по результатам голосо-
вания <по результатам отборочного матча>.

 Так не бывает, чтобы один ученый столь далеко вырвался 
вперед, оставив коллег где-то позади, в тумане заблуждений 
(В. Дудинцев). За последние восемь дней показатели резко 
изменились. Ханумов на сто двадцать процентов вырвался 
вперед. Ищенко отставал (В. Катаев). В 1997 году вперед по 
количеству забастовок выдвинулись Омская, Читинская, Ки-
ровская [области] (А. Кацва).
АНТ: назад; ДЕР: опередить.
вперед 2.1, в функции предлога; прост. или уходящ.
Куда лезешь вперед меня?; Он схватил пирожок вперед всех.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Cовершив или совершая действие А1 раньше, чем 
человек А2, что часто оценивается говорящим отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: вперед него.

 Он далеко обогнал Шамаргана и вперед него достиг густой 
чащи ольховых кустов (М. Семенова). Девочка вперед него 
вскочила обратно в избу, прошлепала босыми ногами по полу, 
нырнула за занавеску и залезла к матери под одеяло (Ф. Кнор-
ре). Русским ракету только покрасить осталось. Того и гляди 
вперед нас поспеют (М. Есеновский). И Рита проскочила в 
дверь так стремительно, что пытавшийся влезть вперед нее 
молодой человек испуганно отшатнулся (И. Ефремов). Осу-
нувшийся, почерневший как после тяжелой болезни, он лез 
вперед всех, и слезы замерзали на некогда круглых, а теперь 
дряблых, мешками обвисших щеках (Б. Васильев).
СИН: раньше, до, первым, перед; АНА: поперек.
вперед 2.2, перен.
Заплатить вперед <за два месяца вперед>; распланировать 
встречи на две недели вперед; смотреть далеко вперед; Он все 
рассчитал на несколько ходов вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что результат действия А1 будет иметь ме-
сто в будущий промежуток времени, который отсчитывается 
от описываемого момента или момента речи и равен А2’.

 Сдвинутые употребления в сочетании с глаголами типа смо-
треть, заглянуть, перенестись и т. п. в значении ‘пытаться 
представить, каким будет положение дел через промежуток 
времени А2’: Давайте попробуем заглянуть <перенестись> 
вперед лет на десять.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: (продумать рекламную стратегию) на год впе-

ред.
 • за ВИН: заплатить за месяц вперед.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Брать деньги вперед; закупить продукты 
<заполнить дневник> на неделю вперед; загадывать на год 
вперед; составить график дежурств на месяц вперед; пере-
скочить вперед на десять лет; Врач расписал на две недели 
вперед, какие лекарства принимать.

 За номер – мы отвезли отца в Московскую гостиницу – 
нужно было заплатить вперед, а я только что отдала сти-
пендию казначею нашей коммуны (В. Каверин). Ходил к ста-
рухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, – вперед 
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(А. Геласимов). Юрий поблагодарил, но отказался: номер в 
гостинице был оплачен вперед (И. Грекова). Закупались они 
[деляги] редко – вперед на две-три недели (А. Иличевский). 
Сейчас жизнь Томаса расписана на пять лет вперед по дням 
и часам (C. Спивакова). Только сейчас ясно, насколько вперед 
смотрел Зубр: на этих работах строится защита от радио-
активности (Д. Гранин).
АНА: заранее, обиходн. наперед, разг. загодя, авансом; АНТ: 
задним числом.
вперед 2.3
Промотать пленку вперед; перескочить на два абзаца вперед; 
Перемотай <перелистни> немного вперед; Ей хотелось за-
глянуть вперед, чтобы посмотреть, остался ли жив герой 
повести.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пропуская фрагменты А2 информационного 
объекта при его чтении, просмотре или прослушивании от 
начала к концу’ [о фильме, книге, кассете и пр.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: (заглянуть) на несколько страниц вперед.
АНТ: назад.
вперед 3, в функции междометия.
– Вперед! – скомандовал майор; – Вперед, шагом марш.
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в качестве команды или призыва 
немедленно начать перемещение вперед 1.1.

 1. Сдвинутые употребления в значении призыва к адресату 
ускорить свое перемещение: Давай, давай, вперед!; Ну же, 
вперед.
2. Образные употребления в значении призыва к началу работы: 
Надевайте наушники, садитесь за мониторы и вперед! (Г. Са-
дулаев); Я бы поставил палатку возле метро, зарегистриро-
вался. Заплатил за место – и вперед (В. Токарева); Так что 
полный вперед, работай в свое удовольствие (В. Аксенов).
3. Сочетание полный вперед употребляется во флоте в качестве 
команды начать перемещение на плавательном средстве с 
самой большой скоростью: – Полный вперед!

 Навстречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко ско-
мандовал: «Вперед!» (Д. Гранин). Заключенный Холоденко, 
вперед! Ефрейтор Довлатов – за ним! (С. Довлатов). Сергей 
Сергеевич плюхнулся на сиденье, небрежно хлопнул дверцей и 
слегка наклонил голову в шляпе, давая приказ шоферу: вперед! 
(В. Войнович). – Бегите за ними... верните их... Вперед, вперед 
(О. Павлов). Построиться по десять человек в ряд, взяться 
за руки! Замешкался на секунду – пуля! Вперед, марш! Бегом, 
бегом! (А. Рыбаков).
АНА: но!; АНТ: стоять, назад.
◊Взад-вперед см. ВЗАД; идти <уйти> вперед см. ИДТИ́; за-
бегать вперед см. ЗАБЕГА́ТЬ; Вперед и с песней см. ПЕ́СНЯ. 
[Т. К.]

ВПЕРЕДИ́, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ.
I. НАРЕЧ.
впереди 1 ‘спереди’: Впереди была река.
впереди 2, перен. ‘на первом месте’: Американские гонщики впереди, 
итальянцы на втором месте.
впереди 3.1 ‘в будущем’: Впереди неизвестность.
впереди 3.2 ‘в запасе’: Впереди еще целый день, успеем собраться.
II. ПРЕДЛОГ
впереди 4 ‘перед’: Встань впереди него.
впереди 5, перен. ‘опережает кого-л. ': Как ни странно, по суммар-
ной зарплате Россия впереди многих развитых стран.

I. НАРЕЧ.
впереди 1
Впереди была река; Он шагал впереди; Встань впереди.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘В той стороне от наблюдателя или от человека, 
о котором идет речь, в которую обращена передняя часть его 
тела и лицо, и на некотором расстоянии от него’.

 С сочетании с оборотами типа по ходу, по курсу, по направ-
лению значит ‘с той стороны, в которую перемещается данный 
объект’: Далеко впереди по ходу поезда показалась зеленая 
полоска кустов (В. Пелевин); А впереди по ходу движения, 
из-за деревьев, – новые корпуса университета и высокий со-
временный шпиль над зданием (С. Есин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Далеко впереди, немного <чуть> впереди, 
в двух шагах <в нескольких метрах> впереди; впереди слева 
<справа> (от чего-л.); находиться <оказаться> впереди; 
сидеть <стоять> впереди; ехать <идти, мчаться> впереди; 
показаться <маячить> впереди; заметить <увидеть> что-л. 
впереди.

 На самом пригорке он вдруг громко выругался: в километре 
впереди раскинулась новая деревня (В. Быков). Их было много, 
впереди музыканты, за ними несколько человек несли на плечах 
обитый черной тканью открытый гроб, где лежал померший 
от белой горячки деревенский мужик (А. Варламов). Далеко 
впереди по ходу поезда показалась зеленая полоска кустов 
(В. Пелевин). Слева от них находилась украшенная цветами 
трибуна, сзади – занавес, впереди – белый цветок в горшке 
(Э. Лимонов). Освещалось только то, что под ногами – трава, 
земля, а впереди была всё равно темнота (Ю. Домбровский). 
Хозяин предложил Москвичу занять пассажирское кресло впе-
реди, а сам сел на пилотское сиденье сзади (В. Аксенов).
СИН: спереди; АНА: справа, слева; АНТ: сзади, позади.
впереди 2, перен.
Американские гонщики впереди, итальянцы на втором месте; 
Эстония впереди по уровню инфляции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впереди по А2 ‘Успехи человека или людей 
А1 по показателю А2 превышают успехи других людей, или 
значение показателя А2 объекта А1 превышает значение по-
казателя А2 однородных объектов, – А1 как бы находится 
впереди 1’.

 Впереди по числу продаж модель Rio (5479), за ней следует 
внедорожник Sportage («Бизнес-журнал», 2004.02.13). Уни-
верситетское расписание искушало разнообразием тех, кто 
хотел бы знать все и быть впереди по всем предметам (Д. Да-
нин). Южные уезды нашей губернии [...] всегда были (и те-
перь) впереди по количеству колхозов («Нижегородский коо-
ператор», 1928).
СИН: на первом месте; АНТ: позади; ДЕР: опередить.
впереди 3.1
Впереди у него – поступление в институт <важная встреча, 
тяжелое объяснение с другом>; Впереди – долгая борьба; 
Впереди неизвестность.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 впереди у А1 ‘В относительно недалеком бу-
дущем человек А1 окажется в ситуации А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впереди отпуск <каникулы>; Впереди – 
тяжелая ночь <трудные годы, одинокая старость, неделя му-
чений, счастливый день>; Впереди – ответственный экзамен 
<поход в театр>; Впереди – долгая жизнь [см. тж 3.2]; Что 
его ждет впереди? Старость, одиночество, болезни; Впере-
ди – расплата; У нас все впереди; Об этом речь впереди.

 Позади – война, демобилизация, возвращение в родной го-
род, военкомат, милиция, домоуправ, паспортный стол; впе-
реди – учеба, диплом, работа (А. Азольский). Между столами, 
между группами сновали молодые, у которых всё было впере-
ди – и громкая слава, и горькие неудачи (Д. Гранин). Впереди 
у меня – развод, долги, литературный крах... (С. Довлатов). 
У Якова и Рахили всё впереди, они молодые, будут в их жизни 
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еще торжественные даты (А. Рыбаков). Настоящий голод 
был еще впереди, но из окна я видел уже очередь около булоч-
ной (Ю. Домбровский).
СИН: в будущем; АНТ: позади, в прошлом.
впереди 3.2, НАРЕЧ.
Впереди целое лето – еще сходите в зоопарк; Впереди еще 
целый день, успеем собраться; Не горюй, вся жизнь впереди, 
еще найдешь себе девушку [см. тж 3.1].
ЗНАЧЕНИЕ. У А1 впереди А2 ‘Человек А1 располагает про-
межутком времени А2; говорящий считает А2 достаточным 
для того, чтобы А1 успел сделать то, что он хочет, или чтобы 
произошло желательное для А1 событие А3’.

 Еще не вечер, и жизнь впереди. Не этот, так другой 
(В. Токарева). Впереди еще был десятый класс, целый год, 
чтобы всё определить в деталях, подготовиться к экзаменам 
(Л. Улицкая). Хотя нашим девушкам этот вечер особенных 
успехов не принес, я думаю, надежд они не теряли – впереди 
почти месяц (А. Рыбаков). Хотя целый день был впереди, но 
Клара кинулась его расспрашивать, сбивчиво – то о Европе, 
то – как понимать нашу жизнь (А. Солженицын). В конце 
концов впереди еще целый день – жизнь наладится, и всё бу-
дет хорошо (В. Медведев).
СИН: в запасе, в резерве.
II. ПРЕДЛОГ
впереди 4
Встань впереди него; Он шел впереди всех; Впереди грузовика 
ехал велосипедист.
ЗНАЧЕНИЕ. Впереди А2 ‘С той стороны от существа или дру-
гого объекта А2, в которую обращена его передняя часть, и на 
некотором расстоянии от него’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: впереди него.

 Впереди войска, колонны которого растянулись на пять 
миль, ехал великий победоносный Курфюрст (В. Быков). Ее 
всегда ставили запевалой. Она становилась впереди хора, ис-
полняла запев (В. Токарева). Вокруг него толокся целый вы-
водок врачей и студентов, но он шел впереди всех, самый вы-
сокий, самый широкий, с густо-розовым лицом (Л. Улицкая). 
Я буду двигаться впереди тебя на «девятке» (М. Милованов). 
А впереди «Миража», далеко правда, чернела полоса на море 
(Б. Житков).
СИН: перед; АНТ: сзади, за.
впереди 5, перен.
По уровню жизни Киев впереди Москвы; Как ни странно, по 
суммарной зарплате Россия впереди многих развитых стран.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Успехи людей А1 по показателю А3 превышают 
успехи людей А2, или значение показателя А3 объекта А1 
превышает значение показателя А3 объектов А2, – А1 как бы 
находится впереди 4 относительно А2’.

 А также в области балета / Мы впереди планеты всей 
(Ю. Визбор). Матушка-Россия тогда была впереди всех – не 
по урожаю, а по землям, на которых росла картошка... 
(А. Азольский).
СИН: на первом месте; АНТ: позади; ДЕР: опередить. [Т. К.]

ВПЕЧАТЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
впечатление 1
Этот фильм <разговор> произвел на меня огромное впечат-
ление; Мое первое впечатление от похода в Пушкинский музей 
было очень сильным.
ЗНАЧЕНИЕ. Впечатление от А2 ‘Воздействие А2, которое 
оказало событие А3 или восприятие объекта А3 на чувства 
или мысли человека А1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЕ: глубокое впечатление.
А3 • от РОД: впечатление от встречи с ней.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <большое, глубокое, потрясаю-
щее, чрезвычайное, ошеломляющее> впечатление; произве-
сти впечатление, не произвести должного <особого> впе-
чатления; находиться <быть> под впечатлением; усилить 
впечатление.

 Говорили, что Антонина Михайловна и вправду однажды 
ездила в Венгрию. Вернулась под большим впечатлением 
(А. Геласимов). Горы произвели на нее большее впечатление, 
чем море (Л. Улицкая). Прочитавший эту бумагу Апенушкин 
некоторое время находился под впечатлением ее (А. Азоль-
ский). Публикация произвела впечатление в разных странах. 
Генетики бросились проверять открытие на других объектах 
(Д. Гранин). Когда в первый раз увидел – ну никакого впечат-
ления. Нехороша, высока ростом (И. Грекова).
АНА: действие, воздействие; ДЕР: впечатлительный.
впечатления 2, преим. в форме МН.
Детские впечатления; впечатления от поездки; Ребенку нуж-
ны новые впечатления; Одно из моих самых ярких впечат-
лений – то, как мы ходили в цирк <на Новый год во Дворце 
пионеров>.
ЗНАЧЕНИЕ. Впечатления А1 от А2 ‘Совокупность образов 
А3, которые остаются в памяти человека А1 после восприятия 
объекта А2 или событий, связанных с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: впечатления мальчика.
 • ПРИТЯЖ: мои впечатления.
А2 • РОД: (самое яркое) впечатление детства.
 • от РОД: впечатления от спектакля <от школы, от ла-

геря>.
 • КАКИЕ: школьные <дачные> впечатления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Cвежие впечатления; ранние впечатле-
ния; юношеские впечатления; новые впечатления; дорожные 
впечатления; летние впечатления; зрительное впечатление; 
масса впечатлений, избыток <полнота, богатство> впе-
чатлений; рассказать о своих впечатлениях; Недостаточно 
впечатлений.

 – Просто ходить, перемещаясь в пространстве! Какое раз-
нообразие, богатство впечатлений! Сколько на свете поме-
щений, коридоров, переходов, сколько окон, солнца (И. Грекова). 
Сорокопут уже совершал подобную поездку полгода назад, и 
впечатления были свежи (Ф. Горенштейн). Там [на Кузнецком 
Мосту] он родился, вырос, возмужал, получил первые «впечат-
ления бытия» (Ю. Домбровский). [В этой книге] можно [...] 
показать, как те или иные жизненные впечатления превраща-
ются в сознании художника в образы искусства (Ю. Олеша).
АНА: воспоминания.
впечатление 3
Произвести благоприятное впечатление; Создавалось впе-
чатление, что глаза на портрете следят за тобой; – Какое у 
тебя впечатление? – По-моему, фильм неплохой.
ЗНАЧЕНИЕ. Впечатление А2 ‘Мнение или представление А3 
человека А1 об объекте или ситуации А2, обычно возникшее 
в результате восприятия А2 человеком А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: впечатление сына (от книги).
 • ПРИТЯЖ: мое впечатление.
А2 • от РОД: впечатление от книги.
А3 • РОД: (произвести) впечатление умного человека.
 • что ПРЕДЛ: У меня такое впечатление, что тебе нечем 

больше заняться.
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 • как будто ПРЕДЛ: Такое впечатление, как будто в этой 
квартире никто не живет.

 • КАКОЕ: приятное впечатление.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первое впечатление; обманчивое <непра-
вильное, ложное> впечатление; общее впечатление; неприят-
ное <гнетущее, тягостное, страшное, ужасное, пугающее> 
впечатление, хорошее <прекрасное, плохое> впечатление; 
двойственное впечатление; делиться впечатлениями; ис-
портить впечатление; (не мог) отделаться от впечатления; 
Создалось <сложилось, возникло> впечатление; – Ну как впе-
чатление? – Полная ерунда.

 На вид это бюро казалось изящным и даже хрупким, но впе-
чатление было обманчиво (В. Белоусова). Создавалось впечат-
ление, что эта верхняя дорога идет несколько вбок (Л. Улиц-
кая). При мощном сложении, крупной голове, крупных чертах 
лица он, когда сидел, производил впечатление рослого человека 
(Г. Бакланов). Когда вечером зажигали их [лампочки в электри-
ческом камине], создавалось полное впечатление ровного пла-
мени, лижущего березовые бока (И. Муравьева). Железно-седые, 
густые волосы враскидку, каким-то острым клювом сходятся 
на лбу. Общее впечатление – недоброй, умной, насупленной 
птицы (И. Грекова). Загадочное производила впечатление Люба: 
она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весе-
ло и с любопытством всматривалась в Егора (В. Шукшин).
АНА: ощущение; мнение; оценка. [Т. К.]

ВПИВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВПИ́ТЬСЯ.

ВПИТА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; СОВ; НЕСОВ впи́ты-
ваться.
Крем впитался в кожу; Вода впиталась в почву; Теперь надо 
подождать, чтобы мед как следует впитался в корж.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впитался в А2 ‘Жидкое или густое вещество 
А1, находившееся до этого на поверхности плотного объекта 
или субстанции А2, через мельчайшие отверстия в А2 про-
никло внутрь А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к запахам 
в роли А1: Он [запах Алены] повсюду – спрятался в складки 
мятого одеяла, впитался в подушку (О. Гладов); Из-за этого 
въедливого духа мертвецкого, что впитался даже в стены, 
Лыгарев принялся всего бояться (О. Павлов).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А1: Ибо страх перед властью, любой вла-
стью, впитался в нас (О. Приставкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Масло впиталось.
А2 • в ВИН: впитаться в ткань.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <постепенно> впитаться; пол-
ностью <без остатка, как следует> впитаться; Сметана 
впиталась в бисквитный корж; Взбитый белок впитался в пе-
ченье; Варенье впиталось в хлеб; Кровь впиталась в землю.

 Я накинул на плечи единственный «расхожий» халат пала-
ты, [...] отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен 
людей, сунул ступни в огромные шлепанцы (В. Шаламов). Крас-
ное вино мгновенно впиталось в светлый ковровый ворс (Т. Тро-
нина). Зачерпнув ладонью снег, он принялся оттирать уже 
впитавшиеся в полу шинели капли крови (В. Громов). Касаясь 
лицами, наклонились над лепешкой. Из банки вылил Марат во 
вмятину каплю яда. Яд быстро впитался (С. Василенко). Бра-
тья набросились на хлеб, и хоть масло на нем давно растаяло, 
но впиталось, и было ужасно вкусно (А. Приставкин).
СИН: всосаться, въесться; КОНВ: впитать, пропитаться. 
[Т. К.]

ВПИ́ТЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВПИ-
ТА́ТЬСЯ.

ВПИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вопью́сь, вопьётся, ПОВЕЛ впе́йся, ПРОШ 
впи́лся, впила́сь, впи́лось, впи́лись; СОВ; НЕСОВ впива́ться.
впиться 1.1 ‘вонзить во что-л. острую часть тела’: Клещ впился в бок.
впиться 1.2 ‘очень крепко сжать’: впиться пальцами в руку.
впиться 2 ‘воткнуться’: Он ходил босиком, и ему в ногу впилась за-
ноза.
впиться 3, перен. ‘сильно давить на какую-л. часть тела’: Крючок 
впился в подбородок.
впиться 4, перен. ‘смотреть не отрываясь’: впиться глазами <взгля-
дом>.

впиться 1.1
Клещ впился в бок; Пес впился зубами в палец старика; Кот 
впился когтями в спинку кресла; Пиявка впилась ему в ступню; 
Он жадно впился зубами в мясо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впился в А2 ‘Существо А1 сделало так, что 
острая часть А3 его тела проникла глубоко внутрь плотного 
объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Волк впился (в горло оленя).
А2 • в ВИН: впиться в ногу.
А3 • ТВОР: впиться зубами.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: Когти кота впились (ей в плечо).
А2 • в ВИН: (Собачьи зубы) впились (ей) в ногу.

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструк-
ция вида Пиявка впилась мне в ступню.

 Кусака [...] знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она 
уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими остры-
ми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу (Л. Андреев). 
Не доев, Юрий Иванович отдал Василисе кусок, и та охотно 
схватила его, жадно впилась... (А. Иличевский). Тут же мне в 
руку впился комар (Д. Донцова). [Котька] вывернулся и вдруг, 
на лету схватив мою левую руку, впился в нее зубами (В. Беля-
ев). Через двор [...] метнулась летучая тень, и в мякоть ладони 
с силой впилось сразу двадцать острых зубов (М. Семенова).
СИН: вцепиться; АНА: укусить, вгрызться; присосаться.
впиться 1.2
Впиться в губы; впиться пальцами в руку <в ветку>; Краб 
впился клешнями в палец мальчика; Старуха впилась пальца-
ми ему в воротник и не отпускала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впился в А2 ‘Существо А1 очень крепко сжало 
объект А2 частью А3 своего тела или прижало А2 к А3, так 
что кажется, что А3 проникло внутрь А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: впиться (пальцами) в рукав.
А3 • ТВОР: впиться ногтями (в руку).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: Его губы впились (в ее губы).
А2 • в ВИН: (Пальцы старухи) впились в его воротник.

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструк-
ция вида впиться пальцами ему в руку.

 И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью паль-
цами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал гово-
рить (А. Солженицын). Пал Палыч неожиданно схватил в 
объятия свою дамочку, без того растрепанную его ухажива-
ниями, и впился в ее губы (О. Павлов). Я помню, как в детстве 
был ошеломлен вкусом собственной крови, когда раскроил за-
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пястье и впился в него, сплевывая грязь, попавшую в рану 
(А. Иличевский). Инка изо всех сил впилась ноготками в под-
локотник дивана и закричала: «Не пойду на рынок!» (У. Нова). 
[Офицер] покачнулся и судорожно впился в стол пальцами 
(К. Паустовский).
СИН: вцепиться; АНА: прильнуть.
впиться 2
Он ходил босиком, и ему в ногу впилась заноза; Осколок стекла 
впился мне в руку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впился в А2 ‘В результате перемещения остро-
го объекта А1 или части А2 тела какого-л. существа объект А1 
проник глубоко внутрь А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Булавка впилась (в ладонь).
А2 • в ВИН: впиться в ступню.

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструк-
ция вида Иголка впилась мне в ладонь.

 Я изо всех сил сжал кулаки, так что ногти впились в ладо-
ни (В. Белоусова). В левую ногу ему впился острый кусок угля 
(А. Геласимов). Мелкие осколки тонкостенных бокалов то и 
дело норовят впиться в [...] подошвы ног (В. Аксенов). Что-
то врезалось в край частокола, разлетелось на куски, острый 
осколок впился мне в щеку (М. Елизаров).
СИН: вонзиться, воткнуться.
впиться 3, перен.
Крючок впился в подбородок; Пружины дивана впивались в 
спину; Лямки рюкзака больно впивались в плечи; Наручники 
впивались в запястья.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впился в А3 ‘Твердый, тесный или узкий объ-
ект А1 сильно давит на часть А2 тела существа А3, вызывая 
у А3 ощущение боли или дискомфорта, так что ему кажется, 
что А1 проник внутрь А2’.

 Я сидел в неудобном пластиковом кресле. Болел бок, в ко-
торый впился подлокотник (С. Юрский). Он прижал мои ло-
патки к камням, и один из них так больно впился в мою спину, 
что я взвизгнул (В. Губарев). Лизавете, как она представилась, 
было семнадцать, среднего роста [...] девица, в узком черном 
свитере, натянувшемся на груди, и узких черных джинсах, 
впившихся в ягодицы (А. Найман).
СИН: врезаться, резать.
впиться 4, перен.
Впиться глазами <взглядом>; впиться в экран <в фотогра-
фию, в текст>; Так и впился в страницу; Он буквально впился 
в нее взглядом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впился в А2 ‘Человек А1, не отрываясь, на-
пряженно смотрит на объект А2, так что кажется, что его глаза 
проникают внутрь А2’.

 Метонимические употребления применительно к глазам в 
роли А1: Ее глаза впились в меня.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: впиться (глазами) в ее лицо.

 Он впился в нее [статью], потом глаза заскользили по аб-
зацам, задерживаясь на подчеркнутых, и наконец в недоумении 
поднялись на братьев (А. Азольский). Как ты думаешь, от-
куда он знал? – она впилась в меня напряженным взглядом 
(В. Белоусова). Тот прочел, нахмурился и впился глазами в Кор-
нилова: и чего ты, мол, туман нагоняешь? (Ю. Домбровский). 
Четыре пары глаз впились в меня (Д. Донцова). При слове 
«Америка» Венька вскочил из-за стола, забежал за спину Коль-
киному отцу и впился глазами в газету (А. Геласимов).
СИН: уставиться, впериться; АНА: вылупиться. [Т. К.]

ВПЛОТНУ́Ю, НАРЕЧ.
вплотную 1
Поставить кровать вплотную к стене; подойти вплотную.
ЗНАЧЕНИЕ. Вплотную к А2 ‘Настолько близко, что между 
объектами А1 и А2 не остается свободного места’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Придвинуться <приблизиться> вплотную; 
стоять <примыкать> вплотную; придвинуть вплотную; под-
нести к глазам вплотную.

 Главный таран «Матильда» [...] катился к замковым во-
ротам, чтобы наконец приблизиться вплотную, чего прежде 
сделать было невозможно (В. Быков). Кое-где [...] сидят ни-
щие скрипачи и скрипачки, иногда студенческого возраста, и, 
если вплотную к ним подойти, слышно, как они трогательно 
наигрывают классические мелодии (Ф. Искандер). Маленькая, 
пухлая, трясущаяся Люда подошла вплотную и изо всей силы 
неловко ударила его по лицу (И. Муравьева). Водители сидели 
вплотную друг к дружке, глаза мутные от усталости (В. Ак-
сенов). Магар лежал в изоляторе – каморке с бревенчатыми 
стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две же-
лезные кровати (В. Гроссман).
СИН: впритирку; АНА: близко, рядом; заподлицо.
вплотную 2, разг. перен.
Заняться математикой вплотную; вплотную приступить к 
ремонту; вплотную заняться своим здоровьем.
ЗНАЧЕНИЕ. Вплотную А1 ‘В течение какого-л. промежутка 
времени тратя много сил и времени на занятие А1, которым 
до этого человек не занимался или тратил на него меньше сил 
и времени’ [обычно с заниматься].

 Но, во-первых, он еще не приступил вплотную к «Синим 
тюльпанам» (Ю. Давыдов). Я вплотную лет пять занимался 
кризисом античной мысли I века, а следовательно, зарожде-
нием христианства (Ю. Домбровский). Пока не удается за-
няться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но всё же я 
повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно 
плану (И. Грекова). Как только станет чуть посвободнее, мы 
вашей кражей займемся вплотную (З. Юрьев). Тут генерал на-
давил на экспертов, и они со вчерашнего дня вплотную занима-
лись нашим делом (Н. Леонов, А. Макеев). Вслед за этим мне 
пришлось вплотную заняться своим ранением (А. Геласимов).
СИН: серьезно, как следует, основательно; АНТ: между де-
лом, урывками. [Т. К.]

ВПЛО́ТЬ ДО, ПРЕДЛОГ.
вплоть до 1
Продумать все, вплоть до мельчайших деталей; Все, вплоть 
до носков и белья, он покупал в дорогих магазинах.
ЗНАЧЕНИЕ. Все А3, вплоть до А2 ‘Вопреки ожиданиям, все 
элементы множества А3, включая А2, характеризуются при-
знаком А1’.

 Протокол выглядит убедительно, указана освещенность 
улиц, описано расположение всех знаков вплоть до «Осторож-
но – листопад», приведена температура воздуха (А. Астафьев). 
Это было Дело, необходимость которого сознавали все вплоть 
до лаборанта, вплоть до подсобного рабочего, они нащупыва-
ли методы очистки вод рек, озер от радиоактивных примесей 
(Д. Гранин). С высоты четырех-, пятилетнего роста она [зем-
ля] видна во всех подробностях, вплоть до малейшей янтарной 
песчинки, до стеклышка, косо врезанного в пыль... (И. Грекова). 
И у Ивана выспросили решительно всё насчет его прошлой 
жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиною, лет 
пятнадцать тому назад (М. Булгаков). Съели все, что было на 
подносе, вплоть до вазочки аджики (В. Аксенов).
СИН: в том числе, включая, даже.
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вплоть до 2
Он был очень вспыльчивым, вплоть до того, что мог сгоряча 
ударить человека или швырнуть в него чем попало.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 вплоть до А1 ‘Ситуация А2 в своем развитии 
проходит все степени, включая высшую степень А1’.

 Когда он пел, то становился сентиментальным, вплоть до 
щипания в носу (И. Грекова). Могла спорить и настаивать на 
своем [...] вплоть до сердечного приступа (Ю. Трифонов). Вся 
многолетняя деятельность профессора Мезонье [...] заключа-
ется в отстаивании антинаучной концепции о [...] переходе 
низших ископаемых расовых единиц в высшие, вплоть до со-
временного Homo sapiens (Ю. Домбровский). Сталин был за 
самоопределение, а Ленин за самоопределение вплоть до от-
деления (С. Есин). Я должен признаться тебе, Петя, со всею 
горечью и душевной болью, что я близок к тому варианту, ко-
торый предполагает полный переход на сторону Вали вплоть 
до окончательного навсегда разрыва с вами (А. Терехов).
вплоть до 3.1
Она работала лаборанткой вплоть до пятьдесят третьего 
года; Вплоть до вчерашнего дня все было благополучно.
ЗНАЧЕНИЕ. Вплоть до А2 ‘Ситуация А1 имела место на про-
тяжении всего промежутка времени до момента А2; говоря-
щий считает, что это много’.

 По не зависящим от них причинам юридического и полити-
ческого характера французское посольство было не в силах 
выяснить обстоятельства этого сложного дела вплоть до 
настоящего момента (А. Геласимов). Причем большинство 
из них [эмигрантов] вплоть до Второй мировой войны жили 
в Европе на любопытном положении: они имели советские 
паспорта, числились формально советскими подданными без 
права въезда в СССР (Д. Гранин). Там мы с няней проводили 
каждое лето. Вплоть до ее ареста (С. Довлатов). Практиче-
ски в жизни тети Марины ничто не менялось вплоть до вы-
хода ее на пенсию (О. Зайончковский). Да и вообще – вплоть 
до седьмого [класса] мечтал он в летное [...] податься (одна-
ко зрение внезапно подкачало) (А. Иличевский). Каждый день 
вплоть до Покрова купался он (И. Бунин).
СИН: до; АНТ: начиная с.
вплоть до 3.2, необиходн. или уходящ.
От реки вплоть до самого леса все было выжжено; Он читал 
ей стихи всю дорогу вплоть до самого подъезда; Ехали на 
лошадях вплоть до границы.
ЗНАЧЕНИЕ. Вплоть до А1 ‘На всем пространстве до места А2 
имеет место ситуация А1; говорящий считает, что это много’.

 Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли 
такие же серые холмики (В. Гроссман). Отирая платком шею, 
Михайлов начинает излагать им свое – если они хотят белую 
стенку-шкаф вплоть до балкона, [...] значит, сюда же и белый 
столик, и хотя бы два светлых стула (В. Маканин). [Старухи] 
должны были бежать по каменистым тропинкам, и всё в гору, 
вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, [...] с палками в 
жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов 
(И. Бунин). В результате взлета над степью вплоть до стра-
тосферы стоит столб ионизованного воздуха (А. Иличевский). 
Вплоть до детского дома Даша шла впереди (Т. Гладков).
АНА: аж, до самого. [Т. К.]

ВПОЛГО́ЛОСА, НАРЕЧ.
Разговаривать <окликнуть, спросить, ответить> вполголо-
са; напевать вполголоса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стараясь говорить немного тише, чем обычно’.

 Ты уверен, что парень не подведет? – вполголоса спросил 
Гусаков (В. Быков). Переговаривались вполголоса. Все уже 

думали о застолье, нервно ловили ноздрями запахи, долетав-
шие из квартиры (А. Волос). Брат позвал дежурного сверх-
срочника. Что-то сказал ему вполголоса. Тот начал оправды-
ваться (С. Довлатов). Музейная обстановка приучила папу 
говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть (А. Алек-
син). Атабалы и Назар продолжали вполголоса браниться 
(Ю. Трифонов).
СИН: тихо, негромко; АНА: шепотом; АНТ: громко, во весь 
голос, в полный голос. [Т. К.]

ВПОЛНЕ́, НАРЕЧ.
Вполне разумный <обеспеченный, симпатичный>; вполне ус-
пешно <достаточно>; Он мне вполне подходит; Я с вами 
вполне согласен; Я вполне это допускаю.
ЗНАЧЕНИЕ. Вполне А1 ‘А1 в полной степени или в той сте-
пени, которая удовлетворяет говорящего’ [о положительно 
оцениваемых свойствах или положениях дел].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне уверен; вполне достойный <при-
личный, нормальный, удовлетворительный, солидный, надеж-
ный>; вполне интеллигентный <доброжелательный>; вполне 
приемлемый <терпимый>; вполне компетентный; вполне 
понятный <ясный>; вполне возможный <реальный>; вполне 
спокоен; вполне устраивать <хватать, годиться>; вполне 
доверять; Вполне может; Это вполне вероятно.

 Отношения между ними оставались вполне дружелюбными 
(А. Геласимов). В конце концов, она вполне могла быть женой 
чьего-то двоюродного племянника (В. Токарева). Завтрак про-
ходил в мрачном молчании, и я вполне допускаю, что никто 
так и не проронил бы ни слова, если б не Петька, который не 
вникал во взрослые проблемы и до смерти любил поболтать 
(В. Белоусова). Он был одинок, по нищенским понятиям того 
времени богат, в своей области знаменит, может, не красавец, 
но мужествен и вполне привлекателен (Л. Улицкая). Светлана 
же понимала, что, оставаясь безгрешной, скоро начнет вы-
зывать раздражение мужа – вполне естественное (А. Слапов-
ский). Я не психиатр, но мне кажется, он вполне нормален, 
только запуган до предела (Д. Гранин).
АНА: очень, весьма, достаточно, полностью, совершенно, 
абсолютно. [Т. К.]

ВПОПЫХА́Х, НАРЕЧ.
впопыхах 1
Собираться впопыхах; прибежать впопыхах; впопыхах на-
царапать записку <напялить свитер, побросать вещи в че-
модан>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Торопясь сделать А1 и из-за этого делая А1 не-
брежно и не обдумав как следует свои действия’.

 Иду в комнату, напяливаю впопыхах платье, возвращаюсь – 
она выщипала из горбушки мякоть и радостно сообщает: 
– Мама, смотри, горбушка зевает! (М. Шишкин). У Гуги дав-
но не было никаких тесных контактов с Москвой, чтобы вот 
так, впопыхах, ночью, туда срочно лететь! (М. Гиголашви-
ли). Чем дольше он ходил по квартире, тем больше убеждал-
ся, что ее жильцы не бросили ее впопыхах, а тщательно за-
консервировали, надеясь однажды вернуться (Д. Глуховской). 
При взгляде на сумки стало понятно, что собирали их впо-
пыхах, причем укладывали их явно мужчины (Д. Донцова). 
[С паркета] впопыхах сорвали, скомкали и унесли плетеные 
коврики, тростниковые кресла, подушки, столики и горшки с 
еловым чаем (У. Нова).
СИН: второпях, в спешке, торопливо, спешно; АНА: наскоро, 
на скорую руку, наспех; АНТ: не торопясь, неторопливо, не-
спешно, не спеша.
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впопыхах 2
Впопыхах уронить <разбросать, перепутать, оставить>; 
Она впопыхах забыла ключи; Он впопыхах застегнул рубашку 
не на ту пуговицу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Из-за спешки совершив оплошность А2’.

 Не умела стирать, варить, а когда шла в магазин, то 
обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал 
с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса 
(В. Гроссман). Степан принялся собирать разоренные Том-
кой пакеты, укладывая в них то, что его жена впопыхах 
разбросала по двору (А. Геласимов). Впопыхах [...] бегущие 
сшибли одну урну или корзину с розами, тюльпанами и гвоз-
диками (З. Прилепин). Что произошло? Неужели впопыхах 
он перепутал автоматы? (Д. Глуховской). Мы спешно по-
кинули зимовье, бросив впопыхах и остаток продуктов, 
и даже щедро даренные ватники (А. Приставкин). Делала 
прическу, торопилась, позабыла впопыхах на своем сто-
ле погасить спиртовую лампу для накаливания щипцов 
(М. Шишкин).
СИН: второпях, в спешке; АНА: сгоряча. [Т. К.]

ВПО́РУ, НАРЕЧ.
впору 1, уходящ.
Прийтись впору; Этот плащ мне впору; Ботинки ему впору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впору А2 ‘Одежда, обувь или головной убор 
А1 по размеру подходит человеку А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к помеще-
ниям, емкостям и т. п. в роли А1: Наш дом ему слишком мал. 
Только адмиральский впору (В. Синицына).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам и явлениям в роли А1: А мне в том прозрачном го-
роде – на той загадочной дачке очень даже пришлось впору 
(А. Иличевский); Просто тебе еще не все чувства впору, не-
которые на вырост (М. Шишкин).

 Впрочем, туфли [...] оказались впору и Елене, и Тане 
(Л. Улицкая). Я надел куртку. Она была мне впору (С. До-
влатов). Даша подыскала мне два добротных костюма, от 
черной пары впору пришелся пиджак, от серого костюма – 
брюки (М. Елизаров). На, Ленка, носи на здоровье! Тебе впо-
ру придется. Красивая такая водолазочка, красная с белым 
(Д. Донцова). Спасало то, что маска была ему впору и худые 
щеки не мешали быстро, в случае опасности, натягивать ее 
на подбородок (О. Селедцов).
СИН: как раз, в самый раз; АНА: по росту, по ноге.
впору 2
Такая тоска – впору пойти и утопиться; Ну и жара сегодня – 
впору идти на речку купаться, даром что октябрь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 имеет место в такой высокой сте-
пени, что естественной реакцией на нее кажется действие 
А2, которое в нормальных условиях неуместно или невоз-
можно’.

 А ему вдруг стало так за нее обидно, что впору было ки-
нуться на карьер и приволочь оттуда не ценившего своего 
счастья дурня (А. Варламов). Такая легкость – впору взле-
теть (Л. Зорин). Признаться, руки опускаются в этой сты-
лой луже. Впору, ей-ей, бежать на какой-нибудь остров, что-
бы там открыть свободный неподцензурный русский журнал 
(В. Аксенов). Теперь лицо ее просияло так, что впору было 
зажмуриться (А. Берсенева). Бардак полный, все впору на-
чинать сначала (Н. Леонов, А. Макеев). Появились уже вы-
сококлассные киллеры, впору устраивать конкурс «Лучший 
по профессии» (М. Чулаки).
АНА: можно; остается; хоть. [Т. К.]

ВПРА́ВО, НАРЕЧ.
вправо 1.1
Фишки можно перемещать вверх, вниз, влево или вправо; Шаг 
вправо, шаг влево – считается побег; Вправо уходило шоссе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В правую сторону’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <чуть-чуть> вправо; посмо-
треть вправо; шагнуть вправо; свернуть <повернуть> вправо; 
сдвинуть <переместить, сместить> (что-л.) вправо; брать 
<забирать> вправо; наклониться <крениться> вправо; за-
нести вправо; поворот <наклон> вправо.

 Таня вылетела из дому и понеслась чуть ли не бегом к Са-
веловскому вокзалу, потом метнулась вправо, влево, прошла 
по путанице проулков и проходных дворов (Л. Улицкая). Оба 
они смотрели в окошко и оба видели, как с корзинкой на локте 
удаляется Капа, свернула по дороге вправо и скрылась за 
бело-черными стволами берез (А. Азольский). Виляет само-
свал, заносит его кузов то влево, то вправо, а такси с корот-
коносым шофером не сбавляет хода (Ф. Горенштейн). Еле 
заметно он склонил голову сначала влево, потом вправо 
(В. Аксенов). Пилат указал вправо рукой, не видя никаких 
преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно 
быть (М. Булгаков). За становищем, где дороги расходятся 
вправо и влево [...] – развалюшка-часовня (Е. Замятин).
СИН: направо, в правую сторону; АНА: правее; АНТ: влево.
вправо 1.2
Сдвиг вправо; Партия сместилась вправо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В сторону правой политической ориентации’.

 Борис Абрамович в последнее время бросается в разные 
стороны: то влево, то вправо, то примыкает к демократам, 
то к коммунистам («Вечерняя Москва», 2002.10.10).
СИН: направо, правее; АНТ: влево.
вправо 2
Вправо и влево от меня стояли люди; Он повернул вправо от 
пустыря.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В правой стороне от A2 или в правую сторону 
от А2’.

 Для описания местоположения (в отсутствие реального или 
воображаемого перемещения) в современном языке употре-
бляется наречие справа.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: вправо от дороги.

 Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли 
такие же серые холмики, без травы, без цветов (В. Гросс-
ман). Минуты две я бесплодно махал; потом [...] кинулся 
вправо от эстакады, под нее, к Савеловскому (А. Волос). 
У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял 
шкаф (А. Измайлов). Дорога уходила вниз, в долину, но впра-
во от нее я заметил [...] малозаметную тропу, ведущую не-
известно куда (Б. Васильев). Джип «Гранд-Чероки» свернул 
вправо от Дмитровского шоссе и устремился по пустой за-
снеженной дороге в сторону Клязьминского водохранилища 
(А. Ростовский).
СИН: направо, справа, по правую сторону, по правую руку; 
АНА: правее; АНТ: влево. [Т. К.]

ВПРЕДЬ, НАРЕЧ; необиходн.
Иди и впредь так не делай; Впредь буду осторожнее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В будущем, начиная с момента речи или с опи-
сываемого момента, всегда А1’.

 Впредь будем стараться не выпускать никого из близких 
из поля зрения... (В. Белоусова). Чтобы к нему и впредь от-
носились по-доброму, контуженый раз в год заявлялся к свое-
му благодетелю и дарил что-нибудь вкусненькое (О. Павлов). 
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А вы, товарищ старший лейтенант, таких подарков впредь 
не делайте (А. Рыбаков). Вряд ли что ценное может оказать-
ся в сарматских сочинениях, надо будет сказать, чтобы 
впредь ему такого не привозили (С. Логинов). Впредь будьте 
внимательной при подборе людей (Д. Донцова).
СИН: отныне, в дальнейшем, впоследствии; АНА: в будущем; 
дальше; потом; после этого; больше не [Впредь так не де-
лай – Больше так не делай]. [Т. К.]

ВПРО́ГОЛОДЬ, НАРЕЧ.
После войны жили впроголодь; Они живут почти впрого-
лодь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часто испытывая голод из-за недостатка еды’ 
[преим. с глаголом жить].

 Они жалели и презирали Александру Владимировну за то, 
что после отъезда дочери, получавшей академический паек, 
она жила впроголодь (В. Гроссман). А вышла бы за актера, 
например, родила ребенка – и что? Всем жить впроголодь? 
(А. Берсенева). То, что крестьяне и солдаты его вынуждены 
были жить впроголодь, волновало его мало (М. Шишкин). 
Я и моя семья жили бедно, почти впроголодь (М. Дяченко, 
С. Дяченко). Они жили впроголодь, потому что на первые 
две зарплаты мать купила в комиссионке треснувшую скрип-
ку (Ю. Дружников).
АНА: бедно; затянув пояса; положив зубы на полку; АНТ: 
сыто. [Т. К.]

ВПРОК, НАРЕЧ.
впрок 1
Заготовить <наварить> впрок; закупить впрок; запастись 
впрок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Для использования в будущем’.

 Вода, кроме ведер, была налита в кастрюли, кастрюльки 
и бидоны, потому что старикам стало тяжело ходить к 
колодцу, и они пользовались случаем запастись водою впрок 
(М. Палей). Он питался кашей, сваренной впрок на всю не-
делю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных 
рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья 
(В. Катаев). Дело-то хлопотное, товарищ Ямбых, – торго-
вался я. – Отпуск оформить, вещи собрать, продуктов впрок 
закупить, транспорт организовать (М. Елизаров). Одутло-
ватов получил пенсию, решили сначала купить продуктов 
впрок: крупы, вермишели, маргарина – того, что попроще, 
подешевле (А. Слаповский).
СИН: на будущее, про запас.
впрок 2
Ему ученье не впрок; Угощение не пошло ему впрок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впрок А2 ‘А1 принесло пользу человеку А2’ 
[обычно с глаголом идти <пойти>, часто с отрицанием].

 Однако и этот урок, видно, пошел не впрок, и доверчивый 
Колюня еще много раз попадался на чужие уловки, оказывал-
ся в дураках, переживал, печалился и дулся (А. Варламов). 
Советы тестя впрок не пошли (Г. Горин). А только учеба-то 
впрок ему не пошла (М. Сергеев). За тебя два раза этот бес-
совестный Рыжик поел. Ну, прямо из голодного края! Хоть 
бы впрок ему шло: кожа да кости! (Ф. Искандер). Заметьте, 
что эта бойня ничем не разрешилась, не очистила воздуха, – 
умирающему кровопускания не впрок. Убивать шли от без-
выходности, и сейчас та же безвыходность (Д. Быков). Ишь 
какой крепенький, и красивенький, и удачливенький, и весе-
ленький [...] у нее дядюшка. Горькую кашу ел – а все ему впрок 
(Г. Щербакова).
СИН: на пользу; АНТ: во вред. [Т. К.]

ВПРО́ЧЕМ, НАРЕЧ; ВВОДН.
впрочем 1
Надо было тебе заранее предупредить меня. Впрочем, я все 
равно вчера не смогла бы пойти с тобой; Вот он должен 
туда поехать. Впрочем, у него на это нет денег; Он был по 
уши влюблен в нее. Впрочем, не он один.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сказав А1, говорящий тут же оговаривается, что 
имеет место обстоятельство А2, которое следует учитывать, 
частично отменяющее или ограничивающее А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впрочем, все это мелочи; Впрочем, все 
это было очень давно; Впрочем, какая разница <не все ли 
равно>; Впрочем, это мое личное мнение <я в этом плохо 
разбираюсь>.

 Ее жизнь была проста и сложна одновременно. Впрочем, 
как у каждого человека (В. Токарева). Он набрал полные сапо-
ги воды, а старшина Огрызков по пояс угодил в трясину. Впро-
чем, всё это мелочи, день обещал быть погожим – высохнут 
(В. Быков). Мы не знаем, кто ты такой. Да это, впрочем, и 
неважно (А. Дорофеев). Под диваном денег не было тоже. 
Впрочем, раздувшаяся наволочка поместиться бы там не 
смогла (А. Геласимов). Он был высокий, худой, длинноволосый 
и мрачный. Насчет последнего, впрочем, я не вполне уверен 
(В. Белоусова).
АНА: правда, хотя.
впрочем 2, часто после а.
Извини, но я не могу сейчас дать тебе машину. А впрочем, 
бери до понедельника; Ты обязательно должен туда пойти. 
А впрочем, не буду тебя уговаривать; А впрочем, Бог с ним; 
Впрочем, ладно.
ЗНАЧЕНИЕ.‘Сказав А1, говорящий тут же добавляет, что он 
отказывается от своего решения или от своей точки зрения’.

 – Печку-то затопить? – Не нужно... Впрочем – затопи 
(М. Горький). Еще был некто Андрей, чрезвычайно приветли-
вый, кажется, тоже бизнесмен, а впрочем – не знаю, почему 
я так решил (В. Белоусова). [Т. К.]

ВПУСКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВПУСТИ́ТЬ.

ВПУСТИ́ТЬ, ГЛАГ; впущу́, впу́стит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
впу́щенный; СОВ; НЕСОВ впуска́ть.
впустить 1
Впустить гостя <электрика>; впустить в комнату собаку; 
Он открыл окно, впуская почтового голубя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впустил А2 в А3 ‘Человек А1, устранив пре-
пятствие, мешавшее существу А2 переместиться из простран-
ства А4 в более замкнутое пространство А3, сделал так, что 
А2 переместился из А4 в А3, причем сам А1 обычно нахо-
дится в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: впустить посетителей.
А3 • КУДА: впустить в дом <на кухню, внутрь>.
А4 • редк. ОТКУДА: впустить с улицы <из сада>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впустить в квартиту <в комнату, в город, 
в страну>; неохотно впустить; приказать пустить; просить 
пустить.

 Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмо-
трев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и 
впустила в комнату (В. Катаев). А по нашим обычаям нельзя 
не впустить человека, если он просится к тебе в дом (Ф. Ис-
кандер). Посмотрев на экран, Герман нажал кнопку селекто-
ра и дал команду охране: – Впустить, это ко мне (А. Ростов-
ский). Секретарша, сдерживая смех, сказала: «К вам тут 
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Нюрка-бетонщица рвется. Впустить?» (Б. Окуджава). 
– Корова-то! [...] – спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. 
И побежала впустить ее (В. Шукшин). Потом Иван Иваныч 
слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впу-
стить Бима (Г. Троепольский).
СИН: пустить, пропустить; АНА: запустить; АНТ: выпу-
стить; выгнать, выдворить.
впустить 2
Впустить в комнату свежий воздух <теплый весенний ветер, 
утреннюю свежесть>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 впустил А2 в А3 ‘Человек А1, устранив пре-
пятствие, мешавшее субстанции А2 проникнуть в замкнутое 
пространство А3, сделал так, что А2 проникла в А3’.

 Расширенные употребления применительно к запахам, зву-
кам, свету и т. п. в роли А2: Он открыл окно, впуская в комна-
ту запах свежести <городской шум, яркий дневной свет>.

 Надо было [...] выставить раму, промыть стекло, впу-
стить внутрь жилья свет, запах зелени (М. Харитонов). [Ре-
бенок] распахивает глаза, как распахивают решительным 
жестом окна, чтобы впустить свежий воздух, [...] – и видит 
утро в своей комнате и белое окно и сразу понимает: празд-
ник! (А. Битов). [Т. К.]

ВПУСТУ́Ю, НАРЕЧ; разг.
Три часа проторчали тут впустую; Раз двадцать звонил, все 
впустую; Столько денег впустую потратили!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Потратив время, силы или средства, но не до-
стигнув желаемого результата’.

 Я и так целый час впустую потратил (А. Маринина). А те-
перь, когда два месяца прошло впустую, ни горшка, ни рожка, 
ну конечно (Ю. Домбровский). Прошу взыскать с члена ваше-
го Кооператива С. С. Иванько 17 тысяч рублей, потраченных 
по его вине впустую на подготовку к изданию «Чукоккалы» 
(В. Войнович). Вредный старикан то пытался боднуть Ка-
сьяна Нефедовича, то принимался лягаться, но дед Глушков 
реагировал на эти выпады, как профессиональный боксер наи-
легчайшего веса, и все попытки шли впустую (Б. Васильев). 
Идут вспотевшие, отряхиваясь от грязи и пыли, отдуваясь, 
недовольные, что ишачили впустую (А. Солженицын).
СИН: разг. без толку, вхолостую; АНА: напрасно 1; разг. зря 1; 
необиходн. тщетно; безуспешно; необиходн. безрезультатно; 
бесполезно; понапрасну; попусту; (уходящ.) даром 2. [И. Л.]

ВРАГ, СУЩ ; МУЖСК, ОДУШ; врага́, МН -и́, -о́в.
враг 1.1 ‘недруг’: У нее не было врагов.
враг 1.2, перен. необиходн. ‘вредный фактор’: Самый страшный 
враг картин – сырость.
враг 2.1 ‘неприятель’: Враг наступает.
враг 2.2 ‘человек, пытающийся положить конец явлению А2’: Враги 
перестройки.
враг 3, устар. эвфем. ‘дьявол’: Враг попутал.

враг 1.1
Он – мой заклятый враг; У нее не было врагов; Отныне мы – 
враги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 враги ‘Люди А1 и А2 испытывают вза-
имную неприязнь или ненависть, хотят причинить друг другу 
ущерб и совершают с этой целью какие-то действия или го-
товы их совершить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: враг Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мой враг.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злейший <смертельный> враг; сильный 
враг; главный враг, враг номер один; старый враг; происки 

<замыслы> врагов; считать кого-л. врагом; нажить врага; 
записать кого-л. во враги; клеймить врагов; Он мне не враг.

 И так всё смешалось, [...] что уже конвой зэкам не враг, а 
друг (А. Солженицын). У меня русские убили сына, а у тебя его 
забрали наци. Ты мне враг, а выходит, никакой разницы. Мы 
оба остались без детей (Д. Гранин). Понемножку выучивался 
«давать сдачи». Однажды даже нос разбил главному своему 
врагу, Бурнакову (И. Грекова). Приходили к ней друзья, актеры, 
актрисы, смешно изображали своих врагов, стариков и старух, 
ругали их (А. Рыбаков).
СИН: недруг, недоброжелатель; АНА: ненавистник; АНТ: 
друг, союзник; ДЕР: вражда; враждебный; враждовать.
враг 1.2, перен. необиходн.
Злейший враг; Язык мой – враг мой [поговорка]; Самый 
страшный враг картин – сырость.
ЗНАЧЕНИЕ. Враг А2 ‘Фактор, который причиняет ущерб или 
угрожает существованию объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (Невнимательность –) главный враг ученика.
 • ПРИТЯЖ: Твой главный враг (– легкомыслие).

 Твои враги – это дешевый портвейн и крашеные блондинки! 
(С. Довлатов). Но самым главным врагом комсомола и Со-
ветской власти он объявил мещанство (А. Рыбаков). Он знал 
главного врага заключенных – это были сами заключенные. 
[...] Люди не умеют молчать даже для собственного спасения 
(А. Соложеницын). Там было тихо, темно и прохладно, как и 
всегда. Клара дневного света здесь не терпела. Окна у нее 
были постоянно задрапированы коврами. «Свет – мой самый 
страшный враг», – говорила она (Ю. Домбровский).
АНТ: друг.
враг 2.1, преим. в форме ЕД.
Победа над врагом; Враг наступает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность людей, воюющих с людьми А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коварный <вероломный, безжалостный> 
враг; силы <натиск, атака> врага; сражаться с врагом, по-
бедить <одолеть, отбросить> врага; Враг не пройдет; Враг 
не дремлет.

 Демобилизовался по ранениям в 1944 году и направлен на 
восстановление хозяйства в западные, отвоеванные у врага, 
районы (В. Астафьев). Вся задача игры – уворачиваясь от 
снарядов врага, самому уничтожить как можно больше ко-
раблей (А. Слаповский). Запомнился, уже в конце войны, на 
территории врага, великолепный белый с золотом рояль в 
каком-то брошенном хозяевами поместье (И. Грекова). Война 
прервала наш мирный труд, но враг жестоко поплатился за 
это (Ф. Горенштейн).
СИН: противник, неприятель; АНТ: союзник; ДЕР: враже-
ский.
враг 2.2
Враги перестройки <демократии, режима>.
ЗНАЧЕНИЕ. Враг А2 ‘Человек, цель которого – нанести ущерб 
объекту А2 или сделать так, чтобы объект или явление А2 
перестали существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: враг советской власти [А2 – обычно явление или 

объект, положительно оцениваемый говорящим].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классовый <политический> враг; враг 
народа [советск.]; враг партии <Советского Союза>.

 [Дядюшка говорил], что Солженицына выслали правильно, 
он – враг, а вот Гумилева стоило бы напечатать (А. Варла-
мов). В известных условиях подобные люди могли стать вра-
гами государства (В. Гроссман). Он [профессор Фонарин] 
искони был врагом объективных методов исследования пси-
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хики, даже методов Ивана Петровича Павлова не признавал 
(И. Грекова). Преданы-то они действительно не только за 
страх, но и за совесть, и поэтому враги существующего по-
рядка вещей и их враги (Ю. Домбровский).
СИН: противник; АНТ: сторонник, защитник.
враг 3, устар. эвфем.
Враг рода человеческого; Враг попутал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дьявол’.

 Только духовные люди могут пасть. Только для них при-
берегает враг рода человеческого самые хитрые свои соблаз-
ны (Г. Садулаев). При этих словах враг рода человеческого 
подскочил, ловко стал перебирать в воздухе копытцами [...] и 
с шипением исчез (А. Ладинский). И если говорят: «враг по-
путал», то ясно, что это [...] такой же единственный и об-
щий всем людям Враг, как и Бог (М. Эпштейн).
СИН: дьявол, сатана, лукавый, бес, черт; ДЕР: вражий. 
[Т. К.]

ВРАЖДА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́.
Многовековая вражда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такие отношения между людьми или группами 
людей А1 и А2, при которых каждая из сторон испытывает 
неприязнь или ненависть к другой, хочет причинить ей ущерб 
и совершает с этой целью какие-л. действия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР.
 • ПРИТЯЖ: наша вражда.
 • РОД МН: старинная вражда этих племен.
 • РОД и РОД: вражда Николая и Ивана.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давняя <старая, старинная> вражда; ро-
довая вражда; межнациональная вражда; глубокая вражда; 
упорная вражда; глухая <открытая> вражда; причина враж-
ды; посеять вражду; Вражда вспыхнула; Вражда забыта.

 Такая упорная вражда может развиться, если есть вну-
тренний антагонизм, нужно, чтобы эта вражда чем-то пи-
талась (Д. Гранин). В общем, население пестрое, но вражды, 
национальной розни – никакой! (А. Рыбаков). В частном сек-
торе Артем бывал редко, сколько себя помнил, между «цен-
тровыми» и «деревней» существовала вражда (Р. Сенчин). 
Бандиты мирно беседовали друг с другом, и совсем не вери-
лось, что когда-то между ними была вражда (Д. Глуховской). 
Думаю, что-то более глубокое и острое разделяло их, чего они 
не понимали и понимать не хотели. Женщина? Сомневаюсь. 
Вражда семейств? Монтекки и Капулетти? Но до войны они 
семьями не общались (А. Азольский).
СИН: рознь; АНА: ненависть; АНТ: дружба, любовь. [Т. К.]

ВРАЖДЕ́БНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -бен, -бна, СРАВН -ее.
враждебный 1 ‘такой, который враждует с кем-л.': враждебное го-
сударство.
враждебный 2.1 ‘такой, который относится к кому-л. враждебно’: 
чужие, враждебные люди.
враждебный 2.2 ‘такой, в котором проявляется враждебность’: 
враждебный взгляд.
враждебный 3, необиходн. ‘такой, который является противником 
чего-л.': языческий мир, враждебный христианству.
враждебный 4, перен. необиходн. ‘такой, который может причинить 
вред человеку’: враждебная стихия.

враждебный 1
Враждебные группировки; враждебный лагерь; враждебная 
держава <нация>; враждебное государство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится в отношениях вражды 
с людьми А2’ [о совокупности людей].

 Метонимические употребления со словом отношения: 
С моим старшим у нее были какие-то особые отношения, не 
разберешь: не то явно дружеские, не то затаенно враждеб-
ные (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: враждебные нам страны.
 • по отношению к ДАТ: враждебный по отношению к Ки-

таю.
 Бывшие враждебные нам страны если и не перешли в раз-

ряд стран-союзниц, то уж наверняка стали расцениваться 
генералитетом как нейтральные государства (В. Тучков). 
Отбыв семилетний срок как уроженец города Брюсселя, сто-
лицы враждебного государства, Лукьян Юрьевич с семьей 
переехал далеко на Запад (Ф. Горенштейн). О многих своих 
открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существу-
ет враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать 
(Ф. Искандер). Брат Потапова в прошлом году арестован и 
осужден за вредительство, он находился в связи с консулом 
одной из враждебных держав и получал задания от ино-
странной разведки (Ю. Домбровский). Китай одинаково 
враждебен и СССР, и Америке, и ничего уже не поделаешь 
(А. Азольский).
АНА: вражеский; враждующий; АНТ: дружественный, со-
юзнический.
враждебный 2.1
Враждебный ему мир; чужие, враждебные люди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который относится к человеку А2 как к 
врагу’.

 Метонимические употребления со словом отношение в 
роли А1: враждебное отношение к отчиму; Традиционно, 
у простых русских людей менее враждебное отношение к 
евреям, чем у европейцев («Вестник США», 2003.11.12).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: враждебная ему толпа.

 Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом, изъ-
еденным морозами и барачной махорочной духотой, показал-
ся ему чужим, недобрым, враждебным (В. Гроссман). Теперь 
всё переменилось, и в этом враждебном новом мире он ощу-
щал себя сиротливо и неуютно (А. Варламов). Кругом кишит 
пестрая, непочтительная, едва ли не враждебная толпа 
(Ю. Тынянов). У Венички экстрасенс Зоя. Ему чуть получше. 
К Гале очень внимателен, ко мне – чуть ли не враждебен 
(Н. Шмелькова). Он [водяной] хозяин водной стихии – морей, 
рек и озер, повелитель и покровитель рыб, и человеку, как пра-
вило, враждебен (С. Еремеева). У нас была некая система 
ценностей и приоритетов. За порогом ниши был чужой, 
враждебный нам мир. То, что он был чужд и враждебен, спо-
собствовало нашей консолидации (М. Козаков).
АНА: чужой, чуждый, недобрый; АНТ: дружелюбный; ДЕР: 
враждебность.
враждебный 2.2
Враждебный взгляд <тон>; враждебные лица <глаза>; враж-
дебное молчание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно, что человек А1 от-
носится к человеку, с которым он вступает в контакт, как к 
своему врагу’.

 Но неудобно обратиться, а вдруг встретишь враждебный 
взгляд: «Тебе-то какое дело?» (И. Грекова). Однако, несмотря 
на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала 
захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого как слив-
ки (В. Гроссман). Он видел перед собой ее сощуренные, почти 
враждебные глаза (В. Аксенов). Это лицо, такое родное и 
близкое, заслоняет собой все чужие, враждебные лица, кото-
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рые весь этот день стоят у нее перед глазами (В. Осеева). 
– А вы не боитесь, что эта истина окажется для вас котом 
в мешке? – спросил собеседник таким же враждебным тоном 
и кивнул головой куда-то назад (В. Пелевин).
СИН: недружелюбный, неприязненный; АНА: холодный; АНТ: 
дружелюбный, дружеский; ДЕР: враждебность.
враждебный 3, необиходн.
Языческий мир, враждебный христианству.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который испытывает настолько сильную 
неприязнь к объекту или явлению А2, что хочет причинить А2 
ущерб или уничтожить его’.

 Метонимические употребления со словами типа отношение, 
взгляды, настроения, позиция и т. п. в роли А1: Враждебное 
отношение к генетике; Некоторые из них вольно или невольно 
становятся выразителями чуждых, несоветских взглядов и 
настроений, проповедуют политически враждебные идеи 
(В. Гроссман); Войнович скатился, по существу, на враждеб-
ные позиции, готовит свои произведения только для публика-
ции на Западе (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: враждебный советской власти.

 Это потрясение, выход иудаизма во враждебный ему окру-
жающий мир, породило новое учение (Н. Джин). Органы пра-
вы, арестовав его как шпиона и двурушника, – не совершив 
преступления, он все же принадлежит к слою, враждебному 
партии (В. Гроссман). Он был враждебен советской власти, 
но именно ради идеальной советской власти, а не какой-
нибудь другой (Ф. Искандер). Сейчас, однако, активно на-
бирает обороты иной род просветительской деятельности, 
весьма отличный от только что описанного, если вовсе не 
враждебный ему (Г. Гутнер). В любом случае, само по себе 
ущемление прав людей порождает враждебное отношение 
к государству и желание бороться против него («Лебедь» 
(Бостон), 2003.07.21).
СИН: враждебно настроенный; АНА: чуждый, антагонисти-
ческий; АНТ: сочувствующий.
враждебный 4, перен. необиходн.
Враждебные силы; враждебная стихия; Космос вражде-
бен человеку; В царящей вокруг тишине ему чудилось что-то 
враждебное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который причиняет или может причинить 
вред человеку или другому объекту А2, – как бы является его 
врагом’ [о факторе, явлении].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: враждебная человеку (среда).

 На фронте какие-то секунды видишь освещенный край 
немецкой обороны, но, когда ракета сникает и полоса по-
гружается во враждебную темноту, память в мельчайших 
подробностях восстанавливает только что увиденное 
(А. Азольский). Теперь в его предутреннем сне брезжила 
глухая тревога, ощущение чужого, враждебного присут-
ствия (Ю. Давыдов). Мощный мотор подобно мечу рвет и 
режет враждебное пространство (Ф. Горенштейн). Среди 
странной, враждебной нам стихии нэпа, бушующего в Мо-
скве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы 
как бы вернулись в забытый нами мир отгремевшей револю-
ции (В. Катаев). [Дрозофилы] чуть ли не вредители, фаши-
сты – что-то в этом роде, страшное, враждебное совет-
ской жизни (Д. Гранин). Смысл этот сводится к стремлению 
[...] силою слова, приемов «заговоров», заклинаний повлиять 
на стихийные, враждебные людям явления природы (А. Ла-
зарчук, М. Успенский).
АНА: чуждый, вредный, опасный, недобрый. [Т. К.]

ВРАЗРЕ́З, НАРЕЧ.
Факты идут вразрез с теорией; Его взгляды шли вразрез с 
традиционными представлениями.
ЗНАЧЕНИЕ. Вразрез с А2 ‘резко противореча А2’ [часто с 
идти].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: вразрез с фактами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно вразрез; вразрез с представ-
лениями <с правилами, с нормами>.

 Всё происходящее [...] шло вразрез и с лубочными представ-
лениями церковных старух, и со сложными построениями 
разнообразных мистиков и визионеров (Л. Улицкая). То, что 
я сделал, конечно, идет вразрез с инструкцией, но ты мне 
сразу понравился, паренек (Е. Радов). Я защитил докторскую, 
тоже с грифом. Она шла вразрез с общепринятыми в те годы 
представлениями (Г. Николаев). Благодаря [...] железной дис-
циплине, установленной новым командиром вразрез с практи-
ковавшимся в армии губительным своеволием нижних чинов, 
[...] общее разложение армии не коснулось батальона (А. Ла-
зарчук, М. Успенский). Может, я поступил вразрез с требо-
ваниями этого века. Не знаю (В. Пищенко).
СИН: наперекор, вопреки. [Т. К.]

ВРАЗУМИ́ТЬ, ГЛАГ; -млю́, -ми ́т; ПРИЧ СТРАД ПРОШ вра-
зумлённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ вразумля́ть; уходящ.
вразумить 1
Нужно вразумить ее; Тщетно вразумлял он сына, тот все 
больше пил и играл.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вразумил А2 ‘Человек А1, считая, что человек 
А2 неправильно ведет себя или не имеет правильного мнения 
о чем-то, объяснил ему это с помощью рассуждений А3; в 
результате А2 начал иметь правильное мнение или правильно 
себя вести’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вразумить детей.
А3 • что ПРЕДЛ: Насилу вразумили его, что без разрешения 

носить оружие нельзя.
 • ПРЕДЛ: «Добро, – вразумляла она, – всегда можно на-

жить, а ребенок – он живой человек!» (В. Астафьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строго вразумлять; тщетно <напрасно> 
вразумлять; с трудом <еле-еле, насилу> вразумить.

 У этого окна стоял церковный староста и громко на всю 
церковь [...] вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборван-
ку (Б. Пастернак). – Ничего не знаю, конфискую! – вскрикнул 
человек в черном кителе. – Ну что вы, товарищ, – миролюбиво 
вразумлял его Котик, – как можно (Ф. Искандер). – Совхоз вы-
деляет квартиры для работников, а ты кaкой работник, – вра-
зумлял его председатель (В. Распутин).
СИН: поучать, наставлять, разг. воспитывать [Не надо меня 
воспитывать!]; АНА: объяснить; образумить; ДЕР: вразум-
ление; вразумляюще.
вразумить 2, преим. СОВ.
Ее вразумило только предупреждение об опасности; Ничто 
не могло вразумить ее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слова А1 какого-то лица стали причиной того, что 
человек А2 понял правильность А1 и правильно повел себя’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ее вразумили слова матери.
А2 • ВИН: Никого мои слова не вразумили.
АНА: образумить, отрезвить. [М. Г.]

ВРАЗУМЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВРАЗУМИ́ТЬ.



ВРАНЬЁ 303 ВРАТЬ

ВРАНЬЁ, СУЩ СРЕДН, -я, МН нет; разг.
вранье 1
Мне надоело его постоянное вранье; Только давай без вранья.
ЗНАЧЕНИЕ. От врать 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вранье Хлестакова.
 • ПРИТЯЖ: Петино вранье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безудержное вранье; вечное <постоян-
ное> вранье; патологическое вранье; поймать на вранье, 
уличить во вранье.

 Погорелов старался изо всех сил уличить Бирюкова во вра-
нье (Ф. Незнанский). Сводящий с ума голод, выпаривание вшей 
в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра 
(В. Шаламов). Бабушка учила меня, что самые страшные два 
греха – вранье и воровство (Г. Вишневская).
СИН: ложь; АНА: обман.
вранье 2
Ты любому вранью готова поверить; Ее мемуары – это вранье 
от первого до последнего слова!; Зачем так бездумно по-
вторять чужое вранье?; Не повторяйте вранье, которое вы 
слышали по телевизору.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – вранье ‘Высказывание или рассказ А2 о 
ситуации или объекте А3, не соответствующие действи-
тельности, в ситуации, когда субъекту А1 известна правда, 
сделанные для того, чтобы добиться какой-то личной цели, 
создать благоприятное впечатление о себе или развлечь слу-
шателей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твое <Машино> вранье.
А2 • о ПР: Одно и то же вранье о росте экономики, пенсий, 

улучшении жизни («Советская Россия», 2003.05.15).
 • про ВИН: Эта вам не средневековое вранье про людей с 

собачьими головами (Е. Козырева).
 • что ПРЕДЛ: Это все вранье, что Леха закрыл грудью 

командира от пули (Ф. Незнанский).
А3 • о ПР: обычное вранье о знаменитостях (Ю. Визбор).
 • про ВИН: Она с неприязнью относилась к Бунину из-за 

его вранья про Маяковского (В. Катанян).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подлое <наглое, бесстыжее, беззастен-
чивое, откровенное, беспардонное, безбожное, вопиющее> 
вранье [этическая оценка]; чистое <полное, сплошное, чистой 
воды> вранье [степень несоответствия действительности]; 
убедительное вранье; забавное <пышное, красивое, приятное, 
великолепное, художественное, вдохновенное> вранье [эсте-
тическая оценка]; газетное вранье.

 Все с интересом прослушали это занимательное повество-
вание, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули: 
– Вранье! – И интереснее всего в этом вранье то, – сказал 
Воланд, – что оно – вранье от первого до последнего слова 
(М. Булгаков). Оказалось, что все это вранье, это он просто 
в письмах сочинял, чтоб мать спокойной была (Ю. Гончаров). 
Но, может быть, это было не сбоем, а тем кусочком эмо-
циональной правды, которым любой опытный пропагандист 
сдабривает свое вранье (В. Пелевин). Левицкого можно на-
звать мастером художественного вранья (И. Кио).
СИН: неправда, ложь; АНА: обман; байки, небылицы, сказ-
ки, россказни; клюква; блеф; вздор, чушь, бред; АНТ: правда. 
[В. А.]

ВРАСПЛО́Х, НАРЕЧ; разг.
Застигнутый врасплох, он растерялся и сболтнул лишнее; 
Его вопрос застал меня врасплох; Им удалось захватить про-
тивника врасплох.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неожиданно для другого человека и так, что он 
был совсем не готов к тому, что произошло’ [обычно с глаго-
лами застать, захватить, застигнуть, устар. взять].

 Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке 
(И. С. Тургенев). Но если, бывало, застанешь ее врасплох, то 
найдешь ее всегда унылою и бледною (В. Ходасевич). Совер-
шенно ясно, что вчера стряслась отвратительная ката-
строфа – всех наших перебили, захватили врасплох (М. Бул-
гаков). Прожив 2 года в руках британских властей, в ложном 
чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, 
они даже не поняли, что их репатриируют (А. Солженицын). 
Но этот прекрасный урожай застал руководителей края 
врасплох (А. Рыбаков). Как ни готовился он к своей участи, 
но сейчас появление этих серых людей застало его врасплох 
(В. Войнович).
СИН: внезапно, неожиданно, вдруг. [И. Л.]

ВРАТА́РЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; вратаря́.
Вратарь «Спартака»; Вратарь сильным ударом выбил мяч 
в поле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участник командной спортивной игры А2, яв-
ляющийся членом команды А1, который во время игры защи-
щает ворота своей команды и задача которого состоит в том, 
чтобы помешать игрокам противоположной команды забить 
туда мяч или шайбу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вратарь команды «Динамо».
 • ПРИТЯЖ: наш вратарь.
А2 • КАКОЙ: футбольный вратарь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знаменитый <известный, прославленный> 
вратарь; сильный <слабый> вратарь; молодой <подающий 
надежды> вратарь; запасной вратарь; хоккейный вратарь; 
разг. сухой вратарь [вратарь, который не пропустил ни одного 
гола]; разг. вратарь-гоняла; играть вратарем, поставить 
кого-л. вратарем; разг. размочить вратаря; Вратарь отбил 
<пропустил, принял> мяч.

 За год до того простился со спортом наш прославленный 
вратарь Сережа Серебров (Л. Уварова). Ростом она была, 
пожалуй, не больше меня, но в плечах, прямо скажем, гораздо 
шире – симпатичная женщина, похожая на хоккейного врата-
ря (А. Вайнер, Г. Вайнер). Витек с ловкостью футбольного 
вратаря принял ее [коробку с ботинками] на грудь и без лиш-
них слов начал снимать свои некогда коричневые штиблеты 
(Е. Парнов). Кешке, конечно, снится, что его взяли в сборную 
СССР по футболу вратарем и он принял головой одиннадца-
тиметровый (А. Драбкина). Мальчишки-футболисты смеха 
ради поставили вратарем очкастого, узкоплечего книголюба-
десятиклассника (Г. Николаева). В тот же миг вратарь «Зу-
била» поскользнулся на совершенно сухом месте и пропустил 
в ворота третий мяч (Л. Лагин).
СИН: голкипер; АНА: защитник; ДЕР: вратарский. [Т. К.]

ВРАТЬ, ГЛАГ; вру, врёт, ПРОШ врал, врала́, вра́ло, вра́ли; 
НЕСОВ; СОВ совра́ть; разг.
врать 1
Опять он соврал; Мне она врать не станет; Даже не помню, 
что я там врала; Не ври.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 врет А3 об А4, что А2 ‘Зная правду о ситуа-
ции или объекте А4, человек А1 сообщает человеку А3 не со-
ответствующие действительности сведения А2 об А4, считая, 
что это поможет ему добиться какой-то личной цели’.

 1. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда человек, не зная правды, сообщает не соответствующие 
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действительности сведения: Знать не знаю, а врать не стану; 
уходящ. Не ври ты, чего не знаешь! – рассердился на Рюхина 
Иван (М. Булгаков).
2. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда человек, зная правду, сообщает сильно приукрашенные 
или преувеличенные сведения, обычно для того, чтобы создать 
более благоприятное впечатление о себе или развлечь слушате-
лей: Я же танцевал с какой-то дурнушкой, даже с двумя, [...] 
и каждой застенчиво врал, что учусь в институте (Ю. Ка-
рабчиевский); Один молодой человек, развязный и красивый 
[...], долго врал Любке о том, что он побочный сын графа и 
что он первый бильярдист во всем городе, что его любят все 
девки (А. Куприн); И дядя Хаим начинал врать и сочинять бог 
весть что, какой он был герой и как чествовали его генералы 
от кавалерии и генералы от инфантерии (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: Он врал о своих боевых заслугах.
 • про ВИН: Оказывается, про болезнь он врал.
 • что <будто> ПРЕДЛ: Он врет, что уже сделал уроки; 

Он врал, будто (бы) победил на соревнованиях.
 • ДЕЕПР [от речевого глагола]: Он врал, говоря, что ему 

предложили должность директора.
А3 •  ДАТ: врать жене.
А4 • о ПР: Ты все врал мне о своих отношениях с ней!
 • про ВИН: Он все врал про свою работу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесстыдно <нагло, беззастенчиво, напро-
палую, беспардонно, безбожно> врать [этическая оценка]; 
умело <убедительно, вдохновенно, складно> врать [оценка 
убедительности]; привычно врать, врать без зазрения со-
вести; врать другу; врать по мелочам; уметь <не уметь> 
врать; Врет и не краснеет; Он врал, чтобы предотвратить 
скандал <чтобы жена не беспокоилась>; Опять мне врать 
придется; Врет он все; В этом он не врет; Врет и денег не 
берет; Врет как сивый мерин; Ври, да не завирайся.

 Но он никогда не врал, это было известно – то ли вооб-
ражения у него не хватало, то ли правдивость на самом деле 
входила в его понятие о кодексе чести (Ю. Карабчиевский). 
Когда Павлов попал в поле нашего зрения, он начал отчаянно 
врать про любовь, про то, что давно знает Ирину (А. Мари-
нина). Оба были жадны, постоянно врали, всегда и везде, в 
крупном и в мелочах (А. Чудаков). Пастор знал, что врать он 
не умеет: его всегда выдает лицо (Ю. Семенов).
СИН: лгать; разг. заливать; разг. плести; сочинять; АНА: не-
сти (чепуху); АНТ: говорить правду; ДЕР: вранье; врун, враль; 
наврать (с три короба); завраться; приврать; довраться (до 
того, что...); изовраться.
врать 2.1, СОВ нет.
Газеты <гороскопы> врут; В газетах врут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 врет, что А2 ‘Источник информации А1 со-
держит информацию А2 о ситуации или объекте А3, не соот-
ветствующую действительности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Газеты врут.
 • ГДЕ: в газетах <по телевидению, по радио> врут, 

что...
А2 • о ПР: В газетах врали о подлоге бюджета.
 • про ВИН: В газетах врали про рост благосостояния 

трудящихся.
 • что ПРЕДЛ: Газеты врут, что средняя зарплата в 

десять раз выше прожиточного минимума.
 • ПРЕДЛ: «Уютные комфортабельные номера за уме-

ренную цену» – врали рекламные проспекты.

А3 • о ПР: Даже тогда были книги, которые не врали о тех 
временах.

 • про ВИН: Газеты врали про наше выступление на чем-
пионате.

 В том, что книги судеб не врут, Милий Алексеевич впо-
следствии убедился, побывав на Смоленском евангелическом 
кладбище (Ю. Давыдов). «Приезжайте в Крым, и вы уви-
дите пасторали XVIII века на фоне архитектуры XXI 
века!» – обещали туристские проспекты и не врали (В. Ак-
сенов).
СИН: лгать; АНА: дезинформировать; ДЕР: вранье; утка 
(газетная); переврать (имя).
врать 2.2, СОВ нет.
Барометр <градусник, спидометр> врет; Часы врут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 врет ‘Показания прибора А1 не соответству-
ют действительности’.

 Расширенные употребления применительно к объектам, не 
являющимся приборами: Даже зеркало врет, выворачивает 
все слева направо (Г. Прашкевич, А. Богдан).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Приборы врут.

 Весы заведомо врут! (М. Цветаева).
АНА: спешить [Часы спешат], убегать [Часы убегают]; от-
ставать [Часы отстают]; искажать.
врать 3
Опять первые скрипки врут; Сопрано врет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Исполняя музыкальное произведение или му-
зыкальную партию А1, петь или играть ноту или ноты А2 
фальшиво’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Альты врут.
 • в ПР: соврать верхнее ля во второй арии.
А2 • ВИН: Достаточно соврать одну ноту – и все впечатле-

ние испорчено.
 Но что нам сегодня играют? – он повернулся к оркестру. – 

Врут кларнеты, как кадеты, врет тенор (А. Чудаков); Скрип-
ки врут и расстроены арфы (Е. Тикунова).
СИН: фальшивить; жарг. облажаться; АНТ: спеть <сы-
грать> чисто.
◊ Чтоб не соврать ‘сообщая какую-то информацию, в ис-
тинности которой говорящий не уверен, он указывает на ее 
приблизительность’: Было, чтоб не соврать, человек сто; 
врать в глаза <в лицо> ‘особенно беззастенчиво врать’; кто-л. 
не даст соврать ‘Говорящий хочет убедить адресата, что 
говорит правду, как бы призывая в свидетели находящегося 
рядом человека А1’: Мы только в десять освободились, вот 
Петя не даст соврать; кто-л. соврет – недорого возьмет 
‘Человеку А1 легко сказать неправду’; Ври больше ‘Я тебе не 
верю, прекрати врать’. [В. А.]

ВРАЧ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; врача ́; МН -и́, -е́й.
Обратиться <пойти> к врачу в районную поликлинику; це-
нить квалификацию и человеческие качества врача; Прием 
ведет врач высшей категории.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий высшее медицинское об-
разование и лечащий людей А2 от болезни А3 или болезни 
органа А3 лекарствами или способом А4’.

 1. Лицо женского пола обозначается также словом обиходн. 
врачиха.
2. Основные специализации врачей: терапевт, хирург; диа-
гност; анестезиолог; кардиолог, невролог, окулист, отола-
ринголог, стоматолог, ортопед; перинатолог, неонатолог, 
педиатр, геронтолог; андролог, гинеколог.
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3. В составе сочетания ветеринарный врач обозначает чело-
века, лечащего животных.
4. Ослабленные употребления применительно к людям, не 
имеющим высшего образования: В походе нашим врачом была 
студентка Ирина – она нас лечила от всех хворей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (личный) врач генерала.
 • ПРИТЯЖ: мой врач.
 • КАКОЙ: детский врач.
А3 • КАКОЙ: глазной <зубной> врач; врач-травматолог.
А4 • КАКОЙ: врач-физиотерапевт <гомеопат>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В случае, если речь идет о женщине-враче, согласованное 
определение и сказуемое обычно имеют форму ЖЕН: Меня 
знакомая врач приучила к двум вещам; Врач скорой помощи 
была другого мнения.
2. В форме ВИН может использоваться в качестве самостоя-
тельной реплики со значением настоятельной просьбы или 
требования вызвать врача: Врача!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опытный <квалифицированный, знающий, 
неопытный, начинающий> врач, плохой <хороший> врач, врач 
высшей квалификации [квалификация врача]; московский <рай-
онный, участковый, школьный, сельский, придворный, судо-
вой> врач, врач из больницы <из поликлиники, из диспансера> 
[место работы]; главный врач; кабинет врача; консультация 
врача; работать <уходящ. служить> врачом, устроиться 
врачом, назначить врачом [должность]; лечащий <дежурный> 
врач, практикующий врач [функция]; домашний <семейный> 
врач, врач спортивной команды [обслуживаемые пациенты]; 
спортивный <санитарный> врач, врач-эндокринолог <ото-
ларинголог, уролог>, врач общей практики [специальность]; 
профессия <специальность> врача, должность врача, ква-
лификация врача; призвание врача [атрибуты]; диплом <удо-
стоверение> врача, рецепт <заключение> врача, справка от 
врача [документы]; подготовка <обучение, повышение квали-
фикации> врачей, выпускать врачей [обучение]; посещение 
врача, осмотр <прием> врача, рекомендации <советы> врача, 
наблюдение врача, контроль со стороны врача, быть у врача, 
показаться врачу, посоветоваться <проконсультироваться> с 
врачом, ходить <бегать> по врачам, сводить (кого-л.) к врачу, 
показать (кого-л.) врачу, вызвать <пригласить> врача, пойти 
<побежать> за врачом, послать за врачом, Врач принимает 
<осматривает, консультирует, лечит, оперирует> пациента, 
Врач ставит диагноз <прописывает лекарство, назначает ле-
чение, предписывает процедуры>, Врач делает обход [общение 
врача и пациента]; К врачам обычно обращаются «доктор».

 [Институтов] все исполнял в лучшем виде, исхитряясь при-
том сверкать стерильной чистотой и оправдывая полностью 
одно из названий, данное врачам, – «люди в белых халатах» 
(О. Павлов). [Отец] повез Колюню в город и повел к смешному 
врачу, который совсем не был похож на врача, не слушал его, не 
заставлял открывать рот и показывать язык, не мял живот, 
но долго с мальчиком разговаривал (А. Варламов). Врач запро-
сто привел его в сознание, давши понюхать нашатырный спирт 
(Л. Петрушевская). В детском отделении не было врача соот-
ветствующего профиля и квалификации (Л. Улицкая). Земские 
врачи прошлого, а теперь уже позапрошлого века тоже вста-
вали среди ночи и ехали на лошадях по бездорожью (В. Токаре-
ва). Утомившись, мать пошла на балкон – вспомнив совет вра-
чей дышать воздухом и ни о чем не думать (А. Слаповский).
СИН: доктор, устар., пренебр. или ирон. лекарь; шутл. эску-
лап; человек в белом халате; АНА: медик; разг.-сниж. неодобр. 
коновал [о плохом враче]; фельдшер; ветеринар; знахарь, ша-

ман, целитель; КОНВ: пациент, больной; ДЕР: военврач, вет-
врач; ординаторская; врачебный; врачевать. [И. Г.]

ВРАЧЕ́БНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
врачебный 1
Врачебный кабинет; врачебный осмотр <контроль>; вра-
чебный консилиум; Такие лекарства часто применяются во 
врачебной практике.
ЗНАЧЕНИЕ. От врач 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Врачебная практика, врачебные навыки, 
врачебная тайна [запрет на разглашение информации о со-
стоянии здоровья, диагнозе, результатах обследования и дру-
гой личной информации о пациенте, налагаемый на лечащего 
врача], врачебная этика; врачебный халат; врачебная экспер-
тиза; врачебное преступление; врачебный обход, врачебная 
помощь, врачебный контроль.

 Собралось много людей, и все говорили о том, как они сво-
им врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли 
меня (А. Алексин). – Мы спасали вас потому, что это наш 
врачебный долг, – спокойно [...] ответила Марта Владими-
ровна (И. Грекова). У него был такой врачебный опыт, како-
го не было, пожалуй, ни у одного человека на всем Сахалине 
(А. Берсенева). С самых первых часов нашего плавания вра-
чебные заботы не отпускали меня (Ю. Сенкевич). Случаи, 
связанные с врачебными ошибками, – это самые сложные 
дела, которые существуют в юридической практике («Из-
вестия», 13.09.2002). Бабушка рассказала ему, [...] как в со-
ставе врачебной комиссии она инспектировала детский дом 
для умственно отсталых детей (А. Иличевский).
АНА: медицинский.
врачебный 2
Врачебный тон; врачебная внимательность; специфический 
врачебный юмор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный врачу’.

 – Дарья Ивановна, – сказала я, невольно соскальзывая на 
привычный врачебный тон, – бросьте эти мрачные мысли 
(И. Грекова). – Голова не для того, чтобы по ней бить, – с вра-
чебной прямотой ответил он («Встреча» (Дубна), 16.04.2003). 
Если воспринимать все всерьез, долго не выдержишь. Черный 
врачебный юмор тому прямое подтверждение (В. Валеева). 
– Вера Ивановна, – Боря нагнулся с врачебной небрезгливостью 
к главбуху и с натугой оторвал поочередно руки, прятавшие 
красное, измятое лицо, – идите-ка вы домой (А. Терехов).
врачебный 3, уходящ.
Врачебные средства <процедуры>; Появляются новые вра-
чебные снадобья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который помогает вылечиться’.

 Почти в половине смертных случаев причинами смерти 
являются именно те болезни, которые в своем эпидемическом 
проявлении менее всего уступают чисто врачебным средствам 
(Ф. Ф. Эрисман). В 1884 году Коллер ввел во всеобщее употре-
бление одно из самых драгоценных врачебных средств – кока-
ин, который вызывает [...] идеальное местное обезболивание 
(В. Вересаев). Еще древние племена майя, олмеки и ацтеки 
пользовались зернами какао как врачебными снадобьями («Из-
вестия», 14.02.2004).
СИН: лечебный, лекарственный, целебный, целительный; 
АНА: медицинский; фармакологический. [А. Л.]

ВРАЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
НЕСОВ; СОВ нет.
вращать 1
Вращать педали велосипеда; Вращая колесико, он навел фокус.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вращает А2 вокруг А3 ‘Человек А1 частью 
А4 своего тела равномерно двигает по кругу объект А2 от-
носительно объекта А3, так что А2 неоднократно принимает 
одно и то же положение в пространстве’.

 Расширенные употребления применительно к силе в роли 
А1, благодаря которой А2 движется по кругу: Ветер вращает 
флюгер; Вода вращает (турбину).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вращать колесо <ручку (шарманки)>.
А3 • вокруг РОД: вращать вокруг (своей) оси; вращать вокруг 

(заданной) точки.
 • на ПР: вращать (обруч) на талии; вращать (кольцо) на 

пальце.
А4 • ТВОР: вращать ногами (педали).

 Если вращать катушки вокруг неподвижной основы, нуж-
на громоздкая и сложная станина, целая кабельная машина 
(«Техника – молодежи», 1977). Томас с заднего сиденья по-
тянулся к приемнику и начал медленно вращать ручку на-
стройки (В. Левашов). – Не скажешь – пристрелю как соба-
ку! – приговаривал чекист и для убедительности вращал [...] 
барабан револьвера (П. Сиркес). Семен, по-прежнему стоя на 
руках, вращает ногой колесо (И. Стаднюк). Стеклодув пере-
хватывает у меня орудие и, вращая стеклянный пузырь на 
трубке, постепенно выдувает горлышко сосуда («Парадокс», 
01.05.2004).
СИН: вертеть, крутить, поворачивать; АНА: кружить; обо-
рачивать; уходящ. проворачивать; ворочать; КОНВ: вра-
щаться; ДЕР: вращение.
вращать 2
Вращать руками по часовой стрелке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вращает А2 ‘Существо А1 равномерно двига-
ет по кругу часть А2 своего тела относительно воображаемой 
линии, так что А2 неоднократно принимает одно и то же по-
ложение в пространстве’.

 Расширенные употребления применительно к транспорт-
ному средству в роли А1: Машина [...] принялась отчаянно 
вращать колесами, норовя сползти по уклону асфальта к 
тротуару («За рулем», 15.03.2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вращать головой <бедрами>.

 Чтобы к пальцам рук приливала кровь, вращайте прямой 
рукой от плеча то в одну, то в другую сторону – как ветря-
ная мельница («Сельская новь», 07.10.2003). Он слушал меня 
[...], вращая носком и склоняясь щекой на руку (А. Белый). 
– Ну вот, – сказал он, вращая пальцами, и улыбнулся Марку 
Семеновичу, – прежде, чем мы начнем разговор, назовите, 
пожалуйста, ваши имя, отчество и фамилию (В. Войнович). 
Таня стала вращать головой, с испугом всматриваясь в небо 
(Д. Емец). Вращая головой, слон освободил бивни и изгото-
вился к новой атаке (В. Запашный).
АНА: крутить; мотать (головой); вилять; ДЕР: вращение; 
вращательный.
◊ вращать глазами см. ГЛАЗА́. [А. Л.]

ВРАЩА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
вращаться 1
Вращаться по часовой стрелке <против часовой стрелки>; 
Земля вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси; 
Пропеллер вращался все быстрее и быстрее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вращается вокруг А2 ‘Физический объект 
А1 равномерно перемещается по кругу, в центре которого на-

ходится объект А2, или движется по кругу относительно соб-
ственной оси, неоднократно принимая одно и то же положение 
в пространстве’ [А2 может быть воображаемой точкой; часто 
об астрономических объектах или деталях устройств].

 Образные употребления: Все их мысли <разговоры> враща-
ются вокруг одной темы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • вокруг РОД: вращаться вокруг Земли; вращаться вокруг 

собственной оси.
 Если А2 не выражен, то обычно речь идет о движении объ-

екта вокруг собственной оси: Ядро Земли вращается быстрее 
самой планеты.

 Бешено вращались колеса (Ю. Казаков). На столе перед 
докладчиком вращались диски маленького магнитофона 
(В. Аксенов). Он [город] был похож на гигантский часовой 
механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но все 
движется, вращается, сцепляется и расцепляется в едином 
вечном ритме (А. и Б. Стругацкие). Мельницы были изобра-
жены такими, какими они казались Дон Кихоту: надвигались, 
вращались и брызгали огнем (М. Гаспаров). Красновато-
зеленый шар [...] засверкал и начал вращаться в струях воды 
(М. Львова).
СИН: крутиться, вертеться, кружиться, кружить; АНА: 
поворачиваться, катиться; ДЕР: вращение, вращательный, 
вращаюшийся [вращающееся кресло].
вращаться 2, необиходн.
Вращаться в журналистских кругах; вращаться в высшем 
свете; Он тогда вращался в актерской среде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вращается в А2 ‘Человек А1 постоянно и 
много бывает в обществе А2, вступая в контакты с разными его 
представителями, – А1 как бы вращается в пространстве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 •  в ПР: вращаться в обществе <в среде> (олигархов).
 • среди РОД: вращаться среди журналистов.

 В кругах, где вращалась Оля, палочка означала сексуальную 
непристойность (Ф. Горенштейн). Сама я вращалась в то 
время исключительно в литературном кругу (Л. Чуковская).
СИН: разг. тусоваться, разг.-сниж. тереться, разг.-сниж. 
шиться, разг.-сниж. ошиваться. [Е. У.]

ВРЕД, СУЩ; МУЖСК; вреда́.
Статья о вреде курения; Заморозки наносят плодовым дере-
вьям непоправимый вред; В чем вред мобильных телефонов?; 
Вреда от этого не будет.
ЗНАЧЕНИЕ. Вред для А2 от А1 ‘Плохое воздействие фактора 
А1 на объект или ситуацию А2 или то плохое, что происходит 
с А2 в результате воздействия А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вред алкоголя.
 • от РОД: вред от антибиотиков.
А2 • для РОД: вред для здоровья.
 • ДАТ: вред здоровью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромный <cтрашный> вред; размер 
<масштаб> вреда; без видимого вреда для чего-л.; причинять 
<приносить> вред, быть <идти> во вред; действовать во 
вред себе <государству>; (нанести) вред экономике <здоро-
вью, организму, карьере>.

 Но Тане это безумное баловство как будто не шло во вред, 
не было в ней жадности и властных ухваток ребенка, не 
знающего никаких границ (Л. Улицкая). А. А. Любищев на-
писал целый том [...] «Вред, наносимый Лысенко». Показал, 
как упала урожайность, [...] как загублена селекция (Д. Гра-
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нин). Утром прилетали их самолеты, бросили бомбы, не при-
чинившие большого вреда: сгорели два сарая у нового базара 
(А. Рыбаков). Нападавшие всё же успели причинить деду не-
который вред: они срубили его лучшую яблоню (Г. Газданов). 
То он рассуждал о вреде религии, отравляющей разум, [...] то 
о суфийской глубине ислама, то о царе Давиде, его величии 
(А. Иличевский).
СИН: ущерб, урон; АНА: удар; АНТ: польза; ДЕР: вредонос-
ный, вредный; вредить. [Т. К.]

ВРЕДИ́ТЬ, ГЛАГ; НЕСОВ; СОВ повреди́ть.
вредить 1, СОВ редк., обычно в модальных контекстах [Он 
всячески старался повредить мне].
Он всегда вредит мне; Они враждовали и старались вредить 
друг другу на каждом шагу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 делает плохое А3 человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: вредить сопернику <конкуренту>.
А3 • ТВОР: вредить всеми способами.
 • ДЕЕПР: вредить, пряча постоянно ее очки.
СИН: гадить, пакостить, ухудшать, навредить, делать (кому-
то) хуже, причинять вред <ущерб, неприятности>, портить 
(жизнь), отравлять (жизнь), плести козни <интриги>; ДЕР: 
вред.
вредить 2.1
Его происхождение вредило ему всю жизнь; Он боялся сказать 
лишнее и тем самым повредить себе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Какое-то действие, ситуация или фактор А1 яв-
ляется причиной того, что что-то в жизни человека А2 стано-
вится хуже или не становится лучше’ [по аналогии о растениях 
в роли А2: – Если вы будете направлять струю в упор, то это 
может повредить растениям (Н. Носов)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его выдумки вредили (товарищам).
А2 • ДАТ: (Отсутствие документов) вредило ему (в дальней-

шем).
 Если А1 – действие, свойство или состояние какого-то чело-

века, то возможно преобразование вида Его выдумки повредили 
товарищам – Своими выдумками он повредил товарищам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <немного> вредить.

 Почему ж не женить? [...] Чем может это повредить ему, 
скажите, пожалуйста? (Ф. М. Достоевский). И чего это ты 
с ним связался? Смотри, еще отцу повредишь (Вик. Ерофеев). 
Я узнала теперь, как дерзко был обманут отец и как повреди-
ли ему доверчивость и прямота души (В. Каверин). Уверяю 
тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может 
(В. Войнович). Я отчаянно надеялся, что они теперь далеко и 
мое предательство не повредит им (А. и Б. Стругацкие). При-
шедший [...] стал отказываться переодеться, уверяя, что до-
ждик не может ему ничем повредить (М. Булгаков).
СИН: ухудшать, мешать, делать (кому-то) хуже, причинить 
вред <ущерб, неприятности>; АНА: гадить, пакостить; 
ДЕР: вред.
вредить 2.2
Дожди повредили урожаю; Его хвастовство повредило на-
шему плану; Публикация этих сведений повредит его репу-
тации.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация или фактор А1 является причиной 
того, что ситуация А2 ухудшается или становится труднодо-
стижимой’.
А1 • ИМ: Курение вредит (ее здоровью).
А2 • ДАТ: повредить побегу.

 Если А1 – действие, свойство или состояние какого-то че-
ловека, то возможно преобразование вида Его хвастовство 
повредило нашему плану – Своим хвастовством он повредил 
нашему плану.

 Надо сохранить и донести до стола легкий аромат похлеб-
ки, запаху которой могут повредить недостаточно отмытые 
или плохо очищенные от кожуры овощи (В. Похлебкин). Разве 
нельзя написать более вежливо, допустим, очень просим или 
даже лучше – ходатайствуем? Вежливость ведь не может 
повредить делу (П. Нилин). Война сильно повредила торговле 
хмелем (Я. Гашек, пер. с чешск.). Несовершенство приборов 
повредило точности наблюдения (Ж. Верн, пер. с франц.).
СИН: ухудшать, мешать, портить, срывать; ДЕР: вред.
◊ Не повредит <не повредило бы> что-л. ‘что-л. будет кста-
ти’: Сейчас не повредил бы стаканчик водки <вина>. [М. Г.]

ВРЕ́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ый, КР вре́ден, вредна́, вре́дно, вредны́ 
и вре́дны, СРАВН вредне́е.
вредный 1
Вредная привычка; вредная пища; вредное производство; Сы-
рой воздух вреден для легких; Много сидеть за компьютером 
вредно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который причиняет или может причинить 
вред объекту А2 в сфере А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: вредный для пищеварения.
А3 • КАК: экологически вредный.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <чрезвычайно, ужасно, страшно> 
вредный; вредное вещество <растение, насекомое>; вредные 
испарения; вредная теория, вредное учение; вредное влияние; 
вредный для здоровья <для печени, для кожи, для сердца, для 
сосудов, для зубов, для организма>; вредный для детей <для 
растений, для домашних животных>; политически вредный; 
считать <cчитаться> вредным; Ему вредна сырость; Есть 
много мучного вредно; При сахарном диабете картофель 
вреден.

 Там всё чаще печатают разгромные статьи об извест-
ных биологах, называют их взгляды реакционными, вредны-
ми (Д. Гранин). – Кира Петровна, ну что вы так пережи-
ваете? – спросил Главный. – В нашем деле излишние эмоции 
вредны (И. Грекова). В силу всего изложенного прокуратор 
просит первосвященника пересмотреть решение и оста-
вить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, 
а таким, без сомнения, является Га-Ноцри (М. Булгаков). 
Он любил это печенье за то, что в нем вред нейтрализует-
ся пользой: сдоба вредна, овес – полезен (А. Слаповский). 
В этом районе почти нет тяжелой промышленности, ко-
торая тоже дает массу экологически вредных отходов 
(С. Есин). Вы будете есть сколько хотите, но за исключе-
нием вредных для вас продуктов-аллергенов! (Л. Петру-
шевская).
СИН: вредоносный, пагубный, губительный, нездоровый; 
АНА: опасный; противопоказанный; АНТ: полезный, целеб-
ный.
вредный 2, разг.
Вредная тетка; вредный парень.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который делает или говорит то, что не-
приятно другому человеку, не имея серьезных причин для 
такого поведения’.

 Метонимические употребления применительно к свойствам 
такого человека: Вредный и склочный характер полковника 
Гурова известен давно и далеко за пределами этого кабинета 
(Н. Леонов, А. Макеев).
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасно <страшно> вредный; вредный 
старик <тип>.

 [Сосед] вредный был. Мы с Таней вымыться хотим вечером, 
можем вдвоем встать под душ. А этот стервец наливает 
ванну: я буду мыться! (А. Терехов). Аня стала пунцовой. 
– Вредная ты, Лизка! Постоянно норовишь гадостей нагово-
рить! (Д. Донцова). Знайте, сама я – бабка вредная и подлая. 
Люблю делать всякие гадости, мерзости (В. Лунин). Поля 
ночевала у мамы Юли, несмотря на контры с Адельбертиком, 
который рос вредным и капризным (А. Матвеева). Вредный 
старик поставил коляску поперек, перегородил весь проход 
(И. Ефимов).
СИН: зловредный; АНА: упрямый, своенравный; противный, 
подлый; ДЕР: вредность; вреднюга, вредина; разг. вреднющий; 
вредничать. [Т. К.]

ВРЕ́МЕННО, НАРЕЧ.
Связь временно отсутствует; Надеюсь, такая неразбериха – 
это временно?
ЗНАЧЕНИЕ. Временно А1 ‘Положение дел А1 существует на 
протяжении ограниченного отрезка времени, и говорящий 
ожидает, что А1 потом прекратит существовать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Временно отсутствовать <не хва-
тать>.

 Нужно во что бы то ни стало, хотя бы временно, пропи-
саться в трех комнатах покойного племянника (М. Булгаков). 
Они думают, что живут здесь временно, что, может быть, 
завтра погонят их в Сибирь (В. Шишков). Я сейчас нахожусь 
в какой-то постыдной прострации; не знаю, временно ли это 
или навсегда (К. Чуковский). – Я считался не арестованным, 
а «временно задержанным» и имел некоторые привилегии 
(Н. Гаген-Торн). Даже свою оперу «Гнет» он временно за-
бросил (А. Пантелеев). Ему удалось временно прикрыть от 
сосредоточенного огня обессилевший флагманский корабль 
(А. Новиков-Прибой).
СИН: на время, пока, пока что; АНА: ограниченно; АНТ: по-
стоянно, перманентно, навсегда, навечно; ДЕР: врио [времен-
но исполняющий обязанности]. [А. С.]

ВРЕМЕННО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
временной 1
Временная последовательность; временные координаты.
ЗНАЧЕНИЕ. От время 1.

 Это значит, что временная дистанция не играет для ав-
тора никакой роли (НМ, 1998, 4). Эта школа просуществова-
ла десять лет, до 1931 года, но значение работы Хлудова 
далеко выходит за эти узкие временные рамки (Ю. Домбров-
ский). При обращении только к фактам данного языка на 
разных временных срезах используются приемы внутренней 
реконструкции (И. Сусов). Онлайн у нас не получалось – раз-
ные графики, разные временные пояса, поэтому приходилось 
писать старинно – письмами (А. Слаповский).
временной 2, лингв.
Временные формы глагола; По типу образования временные 
формы немецкого глагола делятся на простые и сложные.
ЗНАЧЕНИЕ. От время 4.

 Временные формы глагола в немецком позволяют опреде-
лить, в каком конкретно времени протекает упоминаемое 
действие (А. Комарова). В английском языке есть еще вре-
менная форма, которая указывает на будущие действия, рас-
сматриваемые с точки зрения прошлого (Английская грам-
матика).
АНА: видо-временной. [О. Б.]

ВРЕ́МЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вре́менен, вре́менна.
Временная постройка <переправа>; временный сотрудник; 
временная администрация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для функционирования в те-
чение ограниченного времени’.

 Ослабленные употребления применительно к неконтроли-
руемым явлениям, имеющим место в течение ограниченного 
времени: временная нетрудоспособность; временный дефи-
цит.

 Мне просто предложили выехать из Москвы до окончания 
срока временной прописки (Н. Мандельштам). Трансформато-
ры деревенских электросетей словно нарочно размещались 
в брошенных и загаженных сельских церквах: побеждая тьму 
временную, приближали тьму вечную (НМ, 1998, № 9). Всё – 
плоско и одномерно: счастье – временно, смерть – неизбежна 
(В. Токарева). К тому времени он уже ничем не отличался от 
трех или четырех штатных институтских плотников: был 
хмур, неразговорчив, обут в пыльные сапоги, кепку и потер-
тый ватник, и ничего временного в его облике не усматрива-
лось (А. Волос).
АНТ: постоянный, вечный; ДЕР: временно.
◊ Временное правительство см. ПРАВИ́ТЕЛЬСТВО. 
[О. Б.]

ВРЕ́МЯ, СУЩ; СРЕДН; вре́мени, ТВОР вре́менем, МН вре-
мена́, времён, времена́м.
время 1 Данная лексема имеет элементарное значение: Шло время.
время 2.1 ‘отрезок времени’: Через некоторое время пришел от-
вет.
время 2.2 ‘отрезок времени с характерным признаком А1’: Во время 
войны.
время 2.3 ‘отрезок времени, когда лицо А1 делает А2’: удобное вре-
мя для разговора.
время 2.4 ‘отрезок времени, за который спортсмен выполнил упраж-
нение’: лучшее время забега.
время 3.1 ‘момент, когда начинается или имеет место ситуация А1’: 
время прихода поезда.
время 3.2 ‘время суток в текущий момент в данном месте’: москов-
ское время три часа.
время 4, лингв. ‘грамматическая категория глагола’: будущее время.

время 1, МН нет.
Пространство и время; почерневший от времени браслет; 
Время тянулось медленно; Незаметно летит время; Время 
наложило свой отпечаток.
ЗНАЧЕНИЕ. Данная лексема имеет элементарное значение 
и не толкуется. Явление действительности, благодаря кото-
рому возможно изменение положений, состояний, свойств 
и форм существования различных объектов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ход <бег> времени; стрела времени; Вре-
мя идет <бежит, летит>; Время все разрушает; Время как 
будто остановилось; Время лечит; Время никого не щадит.

 Устранение автора из пейзажа должно логически приве-
сти и к исчезновению категорий времени и пространства 
вообще (Л. Лосев). Можно верить, что можно будет ходить 
по времени взад и вперед [...], что время будет как простран-
ство, можно будет путешествовать и вернуться (А. Най-
ман). Если бы время повернуло вспять (Б. Пастернак).
АНА: длительность; вечность; ДЕР: временной.
время 2.1, МН только в обстоятельственных конструкциях 
с ТВОР МН и по ДАТ МН.
Некоторое время он молчал; Не знаю, сколько времени я у него 
провел; Через какое-то время пришел ответ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени 1’.
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КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции обстоятельства времени вида 
ТВОР МН и по ДАТ МН в значении ‘несколько раз в течение 
небольшого отрезка времени’: Временами по его лицу бродила 
страдальческая улыбка (С. Довлатов); Всю дорогу О. М. на-
пряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал 
мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, 
чтобы не попасться врасплох, и успеть (Н. Мандельштам).
2. Употребляется в функции обстоятельства времени вида 
время от времени со значением ‘несколько раз в течение не-
большого отрезка времени’: Время от времени просыпался 
на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном (Ч. Айтматов); 
Время от времени, примерно раз в два месяца, она просит 
у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластин-
ку (Саша Соколов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгое время; некоторое время; все вре-
мя; в настоящее время; за короткое время; за это время; че-
рез некоторое время; Прошло время; Сколько времени это 
займет?

 Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий 
(А. Н. Толстой). С улицы доносились редкие, ватные звуки, по 
временам что-то стучало в паровом отоплении (В. Набоков). 
О чем ты столько времени думаешь? (В. Пелевин). Утро было 
единственное время, когда он мог подумать о погубленной 
жизни, о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене 
(А. Солженицын). Проходит время, и вдруг приезжают эти 
проводники, оба пьяные в доску, и устраивают ему скандал 
(Ф. Искандер). В «Московских ведомостях» и «Невском вре-
мени» трибуну получает гражданин Кирпич – бывший вор 
в законе, проведший за решеткой времени больше, чем на воле 
(А. Константинов). А вот не погасла [звезда], горит до сих 
пор, и временами я чувствую ее незримый свет (Г. Бакланов).
ДЕР: временный; современный.
время 2.2
Мирное <военное> время; во времена феодальной раздроблен-
ности; В это время я работаю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени 1, когда имеет место ситуа-
ция А1’.

 В большинстве случаев возможна замена формы ЕД на фор-
му МН без заметного изменения смысла: счастливое время 
детства – счастливые времена детства; Настанет новое 
время – Настанут новые времена.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: время Реформации.
 • КАКОЕ: революционное время.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции обстоятельства 
времени вида за время РОД в значении ‘в течение отрезка вре-
мени, когда имела место ситуация А1’: За время моей учебы 
я побывал дома всего два раза.

 Опирался он на меч, длинный, каких уж нет ни в одной ар-
мии со времен крестовых походов (М. Булгаков). Нету легких 
времен. / И в людскую врезается память / Только тот, кто 
пронес эту тяжесть / На смертных плечах (Н. Коржавин). 
На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это 
время, правда, постороннюю книгу читал (В. Медведев). 
О войне Ардов вспоминал довольно редко, и из его излюбленных 
застольных новелл к этому времени почти ничего не отно-
сится (М. Ардов). Во времена Николая I снова пошли гонения 
на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать 
(Д. Гранин).
СИН: период (монетизации льгот), пора [в счастливую пору 
юности], эпоха (великих открытий), день [дни безмятежной 
юности], год [годы странствий]; ДЕР: времечко.

время 2.3, МН нет.
Время жить и время умирать; Самое подходящее время гри-
бы собирать; Сейчас неподходящее время для шуток; У него 
не было времени для разговора с нами; Нужно ценить и свое 
и чужое время.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени 1, когда человек А1 дела-
ет А2’.

 В контексте притяжательных местоимений может обозна-
чать время активной жизни человека А1: Мое время прошло, 
осталось доживать на пенсии.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его время.
 • ПРИТЯЖ: мое время.
А2 • для РОД: (удобное) время для беседы <для разговора>.
 • РОД: время отдыха.
 • КАКОЕ: рабочее время.
 • ИНФ: время собирать камни.
 • чтобы ИНФ: (самое) время, чтобы попытаться убе-

жать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личное время; свободное время; выбрать 
<найти> время для чего-л.; У меня нет времени; У нас еще 
есть время для ответов на вопросы.

 Я думаю, что у нас еще будет время для бесед (В. Пеле-
вин). Сейчас многое для меня яснее, чем в те дни, когда он 
был жив и повседневные ссоры, взаимные насмешки и прере-
кания занимали все наше время и мысли (Н. Мандельштам). 
Но иногда это надоедает, особенно когда нет времени или 
настроения выслушивать чужие горести (Ф. Искандер). Им 
не позволили выступить, посетовав на отсутствие времени 
(З. Прилепин). Во время войны Россия жила по сухому закону 
(Д. Гранин). У моей матери места и времени для других мыс-
лей не находилось (А. Рыбаков).
АНА: час; день; неделя; месяц; сезон; год; ДЕР: своевремен-
ный, преждевременный, высок. безвременный [безвременная 
кончина].
время 2.4, МН нет.
Время чемпиона – 9,8 секунды; Его время – 32 минуты 12 се-
кунд; У него лучшее <худшее> время в третьем заплыве; 
Ральф Шумахер показал рекордное время – 1’13.622.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени 1, который потребовался лицу 
или животному А1 для преодоления определенного расстоя-
ния в спортивном соревновании А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: время скакуна.
 • ПРИТЯЖ: мое время.
А2 • РОД: (лучшее) время второго круга.
 • на ПР: (лучшее) время на дистанции (100 м).
 • в ПР: (лучшее) время в третьем заплыве.

 Лучшее время по очереди устанавливал то один, то другой, 
пока оно не осталось в итоге за действующим чемпионом 
мира («Российская газета» 2010, № 29). Лучшее время на дис-
танции 100 м показала нигерийская спортсменка (ИТАР-ТАСС 
Экспресс, 1996, вып. 16). У Лабиринта лучшее время – 2.13 
(А. Гладилин). Пловец Коротышкин показал лучшее время в 
мире. Его результат – 51,53 секунды («Российская газета», 
22.04. 2013).
АНА: результат.
время 3.1, МН неупотр.
Договориться о времени заседания; назначить время встречи 
<заседания>; В это время раздался взрыв; С этого времени 
все изменилось.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент, когда происходит событие А1 или на-
чинается ситуация А1’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: время отправления.
 • КАКОЕ: (в) это время [только с местоименным прилага-

тельным этот].
 • ИНФ: время садиться в поезд.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. К этому времени; с этого времени; время 
прихода автобуса; засечь время; Настало время выяснить 
отношения.

 К тому времени я была круглой сиротой (Н. Тэффи). Лена 
назвала время отправления автобуса с Театральной площа-
ди (А. Рыбаков). Ирина ждала, что Людка возьмет каран-
даш и всё запишет: время прибытия, номер вагона (В. Тока-
рева).
СИН: момент [к этому моменту, с этого момента], миг, 
мгновение, минута [В эту минуту их взгляды встретились]; 
ДЕР: одновременный.
время 3.2, МН нет.
Время суток; Московское время – девять часов пятьдесят 
минут; В восемнадцать часов тридцать три минуты; Точное 
время девять часов ровно; разг. – Сколько времени? – Три часа 
<без десяти пять, шесть часов вечера>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Время суток в текущий момент в данном месте 
А1, определяемое порядковым номером часа и порядковым 
номером минуты этого часа’.

 1. Обычно в бытовом языке момент времени определяется 
в часах [три часа], в часах и частях часа [половина второго, 
четверть третьего, без четверти три], в часах и минутах 
[два часа десять минут]. В ситуациях, требующих большей 
точности, могут указываться и секунды: Точное время два часа 
пять минут десять секунд.
2. В бытовом языке сутки делятся на две части по 12 часов 
в каждой: от полудня до полуночи и от полуночи до полу-
дня. Часы от одного часа до 12 часов отсчитываются, соот-
ветственно, от полудня и от полуночи. В официальном языке 
сутки делятся на 24 часа. Часы отсчитываются от полуночи. 
См.  в статье час 1.2.
3. Поверхность Земли условно поделена на 24 часовых пояса. 
При переходе из одного часового пояса в другой значения ми-
нут и секунд времени сохраняются, изменяется лишь значение 
часов. В летний период во многих странах региональное время 
сдвигают на один час, чтобы полнее использовать световой 
день. В таких случаях говорят о летнем или декретном вре-
мени: Во Франции «декретное время» было введено после не-
фтяного кризиса в начале 70-х годов (ИТАР-ТАСС Экспресс, 
1996, вып. 19).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: московское время; среднеевропейское время; 

местное время.
 • по ДАТ: время по Москве; время по Гринвичу.

 Вадима еще не было дома, но и время было десять с мину-
тами (Г. Щербакова). Было по местному времени около трех 
часов утра (А. и Б. Стругацкие). Дежурный по городу, сидя за 
обшарпанным столом, часто взглядывает на стенные часы 
и записывает время в толстую тетрадь (П. Нилин). Ему пред-
стояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло 
переменить несколько климатических провинций [...], миновать 
много больших и малых городов и перегнать московское время 
на четыре часа (И. Ильф, Е. Петров). Может, все-таки разом-
кнуть уста? – найти живую душу и спросить, сколько време-
ни? (Вен. Ерофеев).
СИН: час [только в контексте вопроса о времени: Который 
час?]; АНА: срок [Срок сдачи отчета; Нарушены все сроки 
возвращения на базу].

время 4, лингв.
Настоящее <прошедшее, будущее> время; причастие про-
шедшего времени; система английских времен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Грамматическая категория глагола, выражаю-
щая отношение момента или отрезка времени 1, когда имеет 
место определенная ситуация, к моменту речи или к другому 
выделенному моменту’.

 В английском языке существует категория перфекта, ко-
торую относят к системе грамматического времени (Ан-
глийская грамматика). Времена испанских глаголов являются 
крайне разветвленной и широко представленной граммати-
ческой категорией (М. Ганенкова).
ДЕР: временной.
◊ Самое время (для чего-л.) ‘наиболее благоприятное или пра-
вильное время для каких-л. действий’: Я заметил, что когда 
тень от края крыши соседского дома [...] проходит первый 
ряд, самое время идти в школу (Ф. Искандер); незапамят-
ные времена ‘период времени в очень далеком прошлом’: На 
крутом склоне горы в конце улицы с незапамятных времен 
высился огромный круглый камень (В. Быков); одно время 
‘в некоторый отрезок времени в прошлом’: Одно время она 
увлекалась танцами; времена года ‘периоды, на которые де-
лится год, в соответствии с изменениями в природе’: Осенью 
ли, весной – в любое время года казались болота мрачными, 
унылыми, только Кривая сосна радовала глаз (Ю. Коваль); на 
время ‘на ограниченный срок’: У трактирщика, похоже, от-
нялся язык – но только на время (В. Быков); вне времени ‘не 
завися от времени или не меняясь со временем’: Геометрия 
Евклида оперирует идеальными математическими объек-
тами, которые существуют как бы вне времени (В. Горба-
чев). И в этом удивительная судьба авторов замечательных 
книг: они не ушли, не умерли [...], они вне времени (Ю. Олеша); 
тем временем ‘одновременно с чем-л.’: Огрызков не спешил, 
улегшись под грушей, дожидался, когда женщина подойдет 
ближе. Солнце тем временем изрядно поднялось в небе и со-
гревало плечи (В. Быков); на все времена а)‘ имеющее непре-
ходящую ценность’: Почему никакое событие не вонзается 
так глубоко, не становится частью души на все времена, как 
память первого увлечения? (Б. Хазанов); б) ‘навсегда’: Вот 
таким молодым он и остался теперь уже на все времена, 
свободный человек в несвободной стране, оптимист в век 
разочарования и уныния (А. Городницкий); по тем временам 
<по тому времени> ‘с точки зрения ценностей того време-
ни’: Отец выкрал у него и пропил деньги, собранные в фонд 
строительства самолета «Московский комсомолец», око-
ло тридцати рублей, деньги по тому времени значительные 
(А. Рыбаков); до времени а) уходящ. ‘до того времени, когда 
обстоятельства станут более благоприятными’: Но пока, до 
времени Марей молчал, чтобы зря не клепать на человека 
(Е. Замятин); б) ‘раньше того времени, когда это было бы есте-
ственно’: Просто Митишатьев до времени полысел и обрюзг 
(А. Битов); не ко времени ‘не вовремя’: Интересоваться этим 
сейчас было явно не ко времени (А. Волос); раньше времени 
‘раньше, чем это будет удобно или чем это бывает обычно’; со 
временем ‘через некоторое время’: У многих ностальгия по 
родине со временем притуплялась, у Георгия Владимировича, 
напротив, – с годами обострялась (В. Крейд); в свое время 
а) ‘в некоторый период времени в прошлом’: В свое время она 
хорошо пела; б) ‘в некоторый период времени в будущем, когда 
это будет уместно’: «Это будет исправлено, но все в свое вре-
мя», – напыщенно проговорил я (В. Набоков); устар. или ирон. 
во время оно ‘когда-то давно’; вне времени и пространства 
‘существуя или происходя не в определенном времени и ме-
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сте’: [Преступление] не могло совершиться вне времени и про-
странства (Э. Герштейн); Грин охотно дает своим рассказам 
особую ирреальную обстановку, вне времени и пространства 
(В. Вихров); делать А1 в реальном времени <в режиме реаль-
ного времени> ‘делать А1 в течение всего времени, занятого 
происходящим в реальном мире процессом, с которым А1 
связан’: Это вообще увлекательное занятие – наблюдать за 
рождением легенды в режиме реального времени (О. Кашин); 
до поры до времени см. ПОРА́; Время не терпит <не ждет> 
‘нужно что-л. делать немедленно’: Но книгу надо ждать годы, 
а время не терпит (А. Крон); выигрывать время ‘исполь-
зуя уловки, стараться не делать чего-то до получения новой 
информации или до наступления благоприятного момента’: 
Войцик затеял драку с конвоем, чтобы выиграть время и от-
влечь внимание (Ю. Домбровский); отстать от времени ‘не 
понимать или не принимать изменившихся условий жизни’: 
Не исключено, что я отстал от времени, [...] в силу чего и 
не понимаю резонов, по которым стоять в подобном ряду у 
Макса Фрая есть полное право (М. Бутов); тянуть <затяги-
вать> время ‘используя уловки, стараться не делать чего-л. 
как можно дольше, чтобы успеть что-л. понять, получить 
новую информацию или дождаться благоприятного измене-
ния обстановки’: Черяга артачился, затягивал время (Л. Ла-
тынина); убивать время а) ‘бездельничать или заниматься 
бесполезной деятельностью’: Он убивал время, шатаясь по 
залитым неоновыми огнями улицам и глазея на витрины мага-
зинов (М. Милованов); б) ‘заниматься чем-л., чтобы не скучать 
в ожидании чего-л.’: Лениво разглядывая картинки журнала, 
Алистратов ничего не выбирал для своего клиента, он просто 
убивал время (С. Романов); Время работает на кого-л. ‘по 
прошествии некоторого времени ситуация будет более благо-
приятна для кого-л.’: Ты еще сама удивишься, сколько людей 
будет тебя любить. Время работает на тебя (А. Геласимов); 
Время работает против кого-л. ‘по прошествии некоторого 
времени ситуация будет менее благоприятна для кого-либо’: 
Мнения совпали: необходима операция. Время работает про-
тив ребенка (В. Токарева). [О. Б.]

ВРО́ДЕ, ПРЕДЛОГ и ЧАСТ.
I. ПРЕДЛОГ.
вроде 1, разг.
Везде были какие-то голубые цветы вроде васильков; Напиши 
ему что-нибудь вроде «Прощай навеки».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вроде А2 ‘Лицо или объект А1 каким-то своим 
свойством или частью похоже на лицо или объект А2’.

 Может вводить перечисление: Произошло подсчитывание, 
пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде 
«денежка счет любит», «свой глазок – смотрок» и прочего 
такого же (М. А. Булгаков).

 Что-то вроде жалости шевельнулось в его маленьком 
сердце (А. Пантелеев). Брага, видите ли, вроде пива, только 
похуже (Н. Телешов). Он считал себя демоническою натурой 
вроде Макиавелли (В. Ходасевич). Он не профессор, он – про-
поведник, агитатор, основатель какой-то религии, секты или 
чего-то вроде этого (А. Лосев).
СИН: типа, наподобие, прост. уход. навроде; АНА: как, по-
рядка, из ряда.
II. ЧАСТ.
вроде 2, разг.
Вроде дождь перестал; Румянцево – это вроде где-то рядом.
ЗНАЧЕНИЕ. Вроде А1 ‘Говорящий выражает мнение, что име-
ет место ситуация А1, подчеркивая одновременно, что он не 
уверен в этом’.

 Часто употребляется в сочетании с частицей бы, а также с 
частицей как: На поезд мы, вроде бы, успеваем; – Он придет? 
Вроде как собирался.

 – Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. 
Грозится вроде, а чем – непонятно (П. Бажов). Принял какие-
то лекарства, прописанные года два тому назад и, вроде, 
стало легче (Вс. Иванов). – Ну, как, – спросила Софа, – всё 
в порядке? – Вроде, – уклончиво ответил Михаил Степано-
вич (Ю. Домбровский). «Ну как?» – «Да ничего вроде, – бо-
дрился я. – Бывало и хуже... » (В. Астафьев). И жить, вроде, 
незачем, и умирать как будто не страшно («Звезда», 2003). 
На курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе 
(Б. Хазанов).
СИН: как будто, наверное; АНА: наверняка, конечно, вряд 
ли. [А. С.]

ВРОЖДЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет.
Врожденные способности; врожденные идеи; У мальчика 
врожденный порок сердца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который от рождения есть у человека А1’.

 Рефлекс головного мозга – это, по Сеченову, рефлекс зау-
ченный, т. е. не врожденный (С. Рубинштейн). Прочитав 
этот устрашающий перечень, можно подумать, что число 
врожденных уродств и наследственных заболеваний у чело-
века должно быть огромным («Химия и жизнь», 1968). Меж-
ду врожденным слабоумием и шизофренией, равно как и эпи-
лепсией, существует несомненное внутреннее сродство 
(В. А. Гиляровский). Строили, бывало, без чертежей, без 
планов, единственно руководствуясь врожденным архитек-
турным чутьем и навыком (Б. Шергин). Повинуясь врож-
деннной интуиции, [мы] проектируем полосу набора по «зо-
лотому сечению» или в близких к нему пропорциях (Я. Чихольд, 
пер. с нем.). Чуть-чуть, чуть-чуть, – с неуловимой преле-
стью врожденного кокетства закончила Екатерина 
(В. Шишков).
СИН: природный, спец. нативный; КОНВ: прирожденный, 
АНА: внутриутробный; АНТ: приобретенный, благоприоб-
ретенный, выработанный; ДЕР: врожденность. [А. С.]

ВРОЗЬ, НАРЕЧ; разг.
врозь 1
Пятки вместе, носки врозь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что объекты, находящиеся рядом, не парал-
лельны, а образуют угол’.

 Неподалеку от них, ногами врозь, шестиконечной звездой 
лежали на выгоревшей лебеде казаки (М. Шолохов). Они со-
бирались под лежащие на воде круглые листья лилии, тыкались 
носами все в одно место, хвостиками врозь (В. Бианки). Уроки 
акробатики сделали бы честь любому дому отдыха – кувырок 
назад, кувырок вперед, полушпагат, руки врозь (М. Елизаров). 
Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой (Б. Окуджава). 
Сутулый от большого роста, с широко поставленными, косив-
шими врозь глазами, Бородин в прошлой, мирной жизни был 
председателем колхоза (Г. Бакланов).
СИН: в (разные) стороны; АНТ: вместе.
врозь 2
Жили они врозь; Белоруссия и Россия: вместе или врозь?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что два лица, чем-то объединенные, функ-
ционируют, вопреки ожиданию говорящего, в ситуации А1 
независимо друг от друга’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жить <спать> врозь; жизнь врозь.

 – Если вы еще когда-нибудь зададите мне такой вопрос в 
начале дела, – строго сказал Кручинин, – наши пути пойдут 
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врозь (Н. Шпанов). Возможно, что нам придется добираться 
до Ленинграда врозь (А. Чаковский). Мы прожили почти всю 
жизнь вместе, только первые годы эмиграции жили врозь 
(Митрополит Сурожский Антоний (Блум)). И это уже было 
наше второе лето врозь (А. Рекемчук). Сколько семейных лю-
дей проводят отпуска врозь! (А. Вайнер, Г. Вайнер). Эти два 
понятия – талантливый и скромный – тогда были вместе. 
Теперь, конечно, врозь (Л. Вертинская).
СИН: порознь, раздельно, независимо, по отдельности; АНА: 
особняком, особо, отдельно, розно; АНТ: вместе.
◊ Дружба дружбой, а табачок врозь см. ДРУ́ЖБА. [А. С.]

ВРУЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вручи́ть.
вручать 1
Эти награды обыкновенно вручают в конце осени; Позвольте 
вручить Вам этот скромный подарок.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вручил человеку А2 А3 ‘Человек А1 официаль-
но передал в руки человеку А3 объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вручить премию <«Оскара», верительную грамо-

ту>.
А3 • ДАТ: вручить выпускникам (дипломы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лично <собственноручно> вручать, тор-
жественно вручить.

 Великая Княгиня Ольга Александровна вручала больным 
подарки («Русское слово», 1908). Директор вручает под апло-
дисменты всего зала похвальный лист («Знамя», 2010). Папа 
возвращается, берет что-то со стола и вручает мне (Ю. Оле-
ша). – На, получай, безобразник, – сказала она, вручая ему две 
запечатанные пачки с деньгами (А. Пантелеев). Софья Пе-
тровна с достоинством вручала пожилой секретарше дирек-
тора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой 
листы (Л. Чуковская). Вы вручаете мне некоторую сумму, [...] 
я взамен возвращаю вам эти документы (В. Каверин).
АНА: давать, передавать, преподносить; всучать; ДЕР: вру-
чение.
вручать 2, перен. книжн.
Но так и быть! Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю 
(А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1, от которого зависит человек или нема-
териальная сущность А2, передает контроль над А2 человеку 
или высшей силе А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вручить свою судьбу <свободу, бразды правле-

ния>.
А3 • ДАТ: вручить ей (свою судьбу).

 Конституционный режим, вручая власть буржуазии, пре-
доставляет ей, под покровом формальной политической сво-
боды, экономическую власть над народом («Народная воля», 
1879). Отец простоял на коленях всю службу. Молился, вручая 
свою судьбу Господу (М. Распутина). Вручаю твоему опыту и 
бдительному оку молодую, но уже не лишенную хорошего опы-
та особу Грачика (Н. Шпанов).
СИН: вверять, доверять; АНА: передавать; завещать. 
[А. С.]

ВРУЧИ́ТЬ, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вручённый, 
-ён, -ена́; СОВ; см. ВРУЧА́ТЬ.

ВРЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОР-
ВА́ТЬСЯ.

ВРЯ́Д ЛИ, ЧАСТ.
Вряд ли мы успеем на поезд; Она вряд ли задумывалась об 
этом; Он вряд ли сможет вам помочь.
ЗНАЧЕНИЕ. Вряд ли А1 ‘Говорящий не знает, А1 или не А1; 
говорящий считает, что вероятность А1 очень мала’.

 Мама вряд ли бы отнеслась к этому с пониманием (А. Ге-
ласимов). Вряд ли ты на мне хорошо заработаешь (С. До-
влатов). Юрию стало не по себе. «Грабитель? – подумал он. – 
Вряд ли» (И. Грекова). В общем, не исключено, конечно, но 
вряд ли (Ю. Домбровский). Наступила весна, вряд ли веселая 
для Тани (В. Аксенов).
СИН: едва ли, маловероятно, сомнительно, не похоже, оби-
ходн. навряд ли, прост. навряд, бабушка надвое сказала, ви-
лами по воде писано; АНА: ой ли; так ли; скорее всего не; 
невероятно, неправдоподобно; не может быть; еще посмо-
трим; АНТ: скорее всего; вероятно, правдоподобно; по всей 
видимости; по всей вероятности; разумеется, естественно, 
несомненно, бесспорно; определенно; действительно, точно; 
правда, на самом деле. [В. А.]

ВСА́ДНИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
На дороге показались всадники; Отряд насчитывал полсотни 
всадников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, в момент наблюдения сидящий верхом 
на лошади’.

 1.Употребления применительно к человеку вместе с лоша-
дью: Совершенно неожиданно из Сивцева Вражка выскочил и 
загарцевал по мостовой десяток всадников, казачий патруль 
(В. Аксенов).
2. Употребления применительно к человеку, сидящему на вер-
блюде, ишаке, осле и под.: На высоких дюнах у берега видне-
лись нечеткие, серые в мареве нагретого воздуха силуэты 
всадников на высоких верблюдах (И. Ефремов).
3. Лицо женского пола называется всадница.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лошадь со всадником <без всадника>; 
четыре всадника Апокалипсиса; Всадник спешился <сошел 
с коня>; Всадники пришпоривают <трогают, нахлестывают, 
гонят> лошадей; Всадники натянули <отпустили> поводья.

 [На плакате] изображена была скала, а по гребню ее ехал 
всадник в бурке и с винтовкой за плечами (М. Булгаков). По-
том лошадь и всадник превратились в один стройный нераз-
делимый силуэт (Ф. Искандер). [Лошадь] приподняла ногу в 
несделанном последнем шаге, готовая, по воле всадника, и 
попятиться и перенестись (А. Солженицын). Встречались 
часто легкие телеги с пассажирами, грузовые с товарами, [...] 
всадники на лошадях и ишаках (В. Обручев).
СИН: конный, верховой; АНА: наездник, ездок, конник, кава-
лерист.
◊ Медный всадник: ‘памятник Петру I работы Э. Фальконе на 
Сенатской площади в Санкт-Петербурге’. [А. С.]

ВСЁ, СУЩ, НАРЕЧ и ЧАСТ.
I. СУЩ; МЕСТ.
всё 1, см. весь.
II. НАРЕЧ.
всё 2 ‘всё время’: Пора бы и жениться, не всё же одному жить!
всё 3, уходящ. ‘до сих пор’: Весна всё никак не наступала.
всё 4 ‘хватит’: Всё, надоело!; Всё, куда столько?
III. ЧАСТ.
всё 5, (наррат.) ‘не переставая’: Становилось всё холоднее и холод-
нее; Он всё махал рукой.
всё 6, уходящ. ‘всё-таки’: Ты бы хоть в магазин сходил: всё лучше, 
чем дома сидеть.
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I. СУЩ; МЕСТ.
все 1, см. весь.
II НАРЕЧ.
все 2, разг.
Пора бы и жениться, не все же одному жить!; Я все забы-
ваю – когда у тебя занятия кончаются?; Не все коту масле-
ница [пословица].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Все время’.

 Она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как 
будто во что-то мысленно вникала (И. Бунин). Поняла и не 
нахожу ничего странного. Не все же лесной ягодкой питать-
ся! (Г. Полонский). Ты все пела? Это дело: Так пойди же, по-
пляши! (И. А. Крылов).
СИН: все время, постоянно; АНА: вечно; АНТ: никогда.
все 3, никогда не несет фразового ударения; (уходящ.)
Уже ночь, а его все нет; Весна все не наступала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 имеет место; говорящий считал, 
что она должна была перестать иметь место’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в составе конструкции 
все еще и все никак: Температура все еще держится; Темпе-
ратура все никак не спадает.

 Уж полночь близится, а Германа все нет (М. И. Чайков-
ский). Капитан ушел в рубку, а я все не знал, что мне делать 
(В. Аксенов). Он все не оборачивался, и я ушел с поляны 
(Ю. Коваль). Дмитриев нагнулся: все тот же «Доктор Фа-
устус» с закладкой на первой сотне страниц (Ю. Трифонов). 
Тут выходила на крылечко Юрина мама и по-гречески звала 
его ужинать, а он все не шел (Ф. Искандер). – Вы что, до-
прашиваете или просто интересуетесь? – спросила она, все 
еще продолжая улыбаться (Ю. Домбровский). Я все никак 
не мог смириться с мыслью, что Водопьяного переулка боль-
ше не существует (В. Катаев).
АНА: до сих пор; устар. доселе; пока.
все 4, в функции сказуемого; всегда произносится с сильным 
фразовым ударением.
Все, надоело <хватит>; Все, больше не жди: не приду; Все, 
куда столько? Если я тебя еще хоть раз здесь увижу – то 
все!
ЗНАЧЕНИЕ. Выражает просьбу, требование или намерение 
говорящего прекратить что-то.

 В составе оборота и все тут значит ‘говорящий выражает 
мнение, что не существует способов изменить данное положе-
ние дел, хотя он хотел бы его изменить’: Не хотим мы рожать 
в городе, и все тут (В. Шукшин); Уж как я его ни тряс, как 
ни возил, как ни сбрыкивал – не слезает капкан, да и все тут 
(Э. Шим).

 – Не хочу, и все, – сказал я, давая знать, что этот спор мне 
надоел (Ф. Искандер). Здорово она отбрила этого Бударина: 
«Все, с этим вопросом покончено» (В. Войнович). Ты сказала 
мне: Все! От тебя ухожу! (Б. Левин).
СИН: достаточно, хватит, будет, разг.-сниж. баста, прост. 
хорош, разг. шабаш.
III. ЧАСТ.
все 5, никогда не несет фразового ударения; (наррат.).
Становилось все холоднее и холоднее; Он все махал рукой.
ЗНАЧЕНИЕ. Указывает на то, что данный процесс или дей-
ствие продолжается, хотя естественно было ожидать, что оно 
прекратится.

 Потом, утираясь полотенцем, он все продолжал говорить 
и, даже надевая рубашку, ни на минуту не переставал зада-
вать вопросы и отвечать (Ф. Искандер). Горе ей со мной, 
жене моей: все меня носит по разным местам (В. Аксенов). 
Течение уносило ее все дальше и дальше (Ю. Коваль). Ледяная 

жижа пошла все выше по ногам и почти добралась до шта-
нов (В. Крапивин). Я заметил, что очень уж, как никогда, раз-
возились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под 
обоями (А. Солженицын).
АНА: еще.
все 6, уходящ.
Ты бы хоть в магазин сходил: все лучше, чем дома сидеть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, все А2 ‘Реально существует ситуация А2, 
которую говорящий оценивает отрицательно; говорящий счи-
тает, что возможна ситуация А1, которая кажется ему пред-
почтительней, чем А2, хотя А1 он тоже оценивает отрица-
тельно’.

 А вы, друзья, как ни садитесь, / Все в музыканты не годи-
тесь (И. А. Крылов). Купишь и читаешь; хоть дрянь, а все 
лучше, чем сложа руки сидеть (Ф. Решетников). Будет вино 
и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня кора-
бельного кока (Ю. Казаков).
СИН: все-таки. [А. С.]

ВСЕ..., первая часть сложных прилагательных и существи-
тельных.
все... 1, в составе прилагательных с глагольной основой.
Всепоглощающий, всеведущий <всевидящий, всезнающий>; 
всепобеждающий; всепрощающий; всесокрушающий.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, что обозначаемое глаголом действие, про-
цесс или состояние распространяется на все объекты’.
все... 2, в составе прилагательных, образованных от существи-
тельных со значением совокупности.
Всенародный; всеславянский; всесоюзный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся ко всем элементам совокупно-
сти’.
АНА: пан..., обще... .
все... 3, в составе прилагательных, образованных от прилага-
тельных со значением свойства.
Всесильный; всеблагой; всемилостивый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий данным свойством в максимальной 
степени’.
АНА: пре..., сверх...; много...; супер...; устар. веле... [велему-
дрый].
все... 4, в составе существительных с глагольной основой.
Всеведение <всезнание>; всепрощение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обозначаемое глаголом действие, процесс или 
состояние, распространяющееся на все объекты’. [А. С.]

ВСЕВОЗМО́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР и СРАВН нет.
Всевозможные товары; всевозможные препятствия; По это-
му поводу ходили всевозможные слухи.
ЗНАЧЕНИЕ. Всевозможные А1 ‘Много объектов, действий 
или ситуаций А1 разных типов, что обычно эмоционально 
воздействует на говорящего’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всевозможные неприятности; всевоз-
можные удовольствия; всевозможная снедь; трюфели и все-
возможные другие конфеты.

 После всех огорчений, слез и клятв, после всевозможных 
волнений, и разлук, и встреч наступило это многомесячное 
спокойствие (В. Аксенов). После всевозможной канители, как 
вот и сегодня, пошли к бригадиру, перекусить (В. Солоухин). 
Лепили булочки из грязи, в особых формочках «пекли» все-
возможные пирожные и кексы из мокрого песка (Ю. На-
гибин).
СИН: разнообразный, различный, разный, разнокалибер-
ный, всякий, всех мастей, всякого рода, многообразный.
[О. Б.]
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ВСЕГДА́, НАРЕЧ; МЕСТ.
всегда 1
В этих пещерах всегда постоянная температура; До вчераш-
него дня так всегда и было; По четвергам у нас всегда за-
седание.
ЗНАЧЕНИЕ. Всегда А1 ‘В любой из моментов или периодов 
времени А2, указанных или мыслимых говорящим, имеет 
место ситуация А1’.

 В сочетании с союзом как часто употребляется в функции 
вводного слова: Как всегда, он был навеселе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно всегда; отнюдь <далеко> не 
всегда; всегда в наличии; Мы всегда вам рады; Всегда к Вашим 
услугам!; Выпить – это он всегда пожалуйста.

 С Полей всегда так: ты ей слово, а она тебе – двадцать 
(И. Грекова). Я заметил – у портных всегда хорошее настро-
ение (С. Довлатов). Быть начальником Спецтюрьмы № 1 зна-
чило – всегда быть на вулкане, и всегда на глазах у министра 
(А. Солженицын). Осенью всегда трудно разобраться, где 
утка, где селезень (Ю. Коваль). Разговоры за столом велись 
такие, какие не всегда услышишь и в Риме (А. Ладинский). 
– Не делай этого, Заяц! Утонуть всегда успеешь (С. Козлов).
СИН: постоянно, неизменно, вечно, всё время, разг. всё, пер-
манентно; АНА: издревле, искони, от века; впредь; систе-
матически, хронически; АНТ: никогда; ДЕР: всегдашний; на-
всегда.
всегда 2
Подростки всегда максималисты; В русском языке звук Щ 
всегда мягкий; Эта переменная всегда больше нуля; Всегда ли 
деепричастные обороты выделяются запятыми?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 имеет место при любом положении 
дел’.

 Он был остроумным собеседником, немного легкомыслен-
ным, но всегда хорошим товарищем (Ф. Искандер). Одно 
только можно сказать с уверенностью: армия свободных 
всегда побьет армию рабов (Ю. Домбровский). – А у итальян-
цев всегда несколько имен! – воскликнула Таня (В. Аксенов).
АНА: неизменно, непременно, обязательно. [А. С.]

ВСЕГО́, НАРЕЧ.
всего 1
Ей всего семнадцать лет; У нас всего одна комната; Об этом 
знали всего несколько человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеет место положение дел, характеризуемое 
количеством А1; говорящий считает, что А1 – мало’.

 Ослабленные употребления в составе словосочетаний всего 
лишь и всего только, в которых указание на малое количество 
заменяется указанием на незначительность: Речь шла всего 
лишь о том, что нет непохожих друг на друга людей (Е. По-
пов); Напрасно мы уверяли нежного отца, что у Люши всего 
только насморк (Л. Чуковская).

 И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и 
в военном звании всего на единицу (А. Солженицын). Три кла-
виши западают. Всего три! (А. Алексин). – Сколько же ты за 
свою курицу просишь? – Тридцатку всего (И. Грекова). Там 
всего четверо мужчин, и только один из них с оружием (Ф. Ис-
кандер). Всего три года, как он прибыл с юга (Ю. Тынянов). До 
того дошла Квакушка, что под вечер еще одну лапку себе от-
била и осталась всего о двух лапках задних (А. Ремизов).
СИН: только, лишь, всего-навсего, всего-то; АНТ: целых, аж.
всего 2
Если сложить все затраты, всего выходит более миллиона 
рублей; Два дня в Генуе и по одному дню во Флоренции и в 
Венеции – всего четыре дня.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Результатом подсчетов, обычно состоящих в 
сложении или умножении нескольких чисел, является коли-
чество А1’.

 – А сколько вас всего? – спросил Курцер. – Сорок пять че-
ловек рядовых и один лейтенант (Ю. Домбровский). Всего, 
стало быть, требовалось устроить 225 верст судового пути 
(А. Платонов). Мы сегодня получали подарки к празднику: 
финский сыр «Виола», [...], гречки 2 кг – всего на сумму 24 руб. 
40 коп. (Е. Попов).
СИН: итого, в сумме, в общей сложности.
◊ всего ничего ‘совсем немного’: Старею, – подумал он, – и 
выпили-то всего ничего (И. Грекова); всего <только> и делов 
см. ДЕ́ЛО; Только и всего см. ТО́ЛЬКО. [А. С.]

ВСЁ ЖЕ, ЧАСТ; разг.
все же 1
Хотя родители были против, он все же пошел на режис-
серский; Хоть у него золотая медаль, ему все же придется 
сдавать экзамены; Она все же выздоровела, несмотря на 
ужасные условия в больнице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; все же А2 ‘Имеет место ситуация А1; имеет 
место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет место 
ситуация типа А1, то обычно или естественно, чтобы имела 
место ситуация типа не-А2’.

 Ситуация А1 часто не упоминается: Он настаивал и все-
таки добился своего.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в противительных 
предложениях с союзами и и но, а также в уступительных 
предложениях с хотя и несмотря на: Хоть все и перегорело и 
угли затянулись пеплом, все же, клянусь, что за эту встречу я 
отдал бы связку ключей Прасковьи Федоровны (М. Булгаков); 
И не двадцать три года ей, а только пошел двадцать третий, 
но все же, все же (А. Азольский).

 А потом между пальцев выплеснулась струя крови, Тейм-
раз зашатался, но у него всё же хватило сил лечь на траву 
(Ф. Искандер). Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти 
первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторя-
лись всеми, и все же оставался в неизвестности (И. Ильф, 
Е. Петров). Он заплакал беззвучно, но всё же пошел за ней 
(Э. Лимонов). Всё знала, видела его насквозь и всё же любила 
(И. Грекова).
СИН: разг. все-таки, разг. все равно, тем не менее, в то же 
время, разг. все ж таки; АНА: хотя, хоть; несмотря на; 
вопреки; зато; разг. -таки; разг. так-таки; как-никак; разг. 
как бы то ни было, разг. как ни крути, разг. как ни верти; 
при всем том, при этом, вместе с тем; однако, но; назло, 
наперекор.
все же 2
– Зачем ты обратился к этому шарлатану? – Все же мне его 
друзья рекомендовали; – Как там десять человек разместит-
ся? – Ну, дом все же большой; Мог бы писать пограмотней, 
все же десять классов закончил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; А2; как-никак, А3 ‘Имеет место ситуация А1; 
имеет место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет 
место ситуация типа А1, то обычно или естественно, чтобы 
имела место ситуация типа не-А2; говорящий считает, что в 
данном случае имеет место ситуация А2, потому что имеет 
место благоприятствующая этому ситуация А3’.

 Ситуация А1 обычно не упоминается: Пусть принимает 
решение самостоятельно, ему уже все же двадцать лет.

 Жена Свинцова уехала с ребятишками к матери на Алтай, 
откуда вернется не скоро – он сам написал ей, чтобы не при-
езжала – все же там безопасней (В. Войнович). Ладно, – го-
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ворит Ванечка, – беру за триста пятьдесят, чтоб и тебе и 
мне не было обидно. Всё же мы родственники (Ф. Ис кандер).
СИН: разг. все-таки, как-никак, разг. все ж таки; АНА: ведь; 
потому что, так как; из-за того что; что ни говори; как ни 
крути; с оговорками, худо-бедно.
все же 3
Все же его последний фильм мне меньше понравился; Все же 
невозможно все время выяснять отношения; Но он все же 
придет или нет?
ЗНАЧЕНИЕ. Все же А1 ‘Говорящий сообщает, что имеет ме-
сто ситуация А1, как бы возвращаясь к разговору об А1 или 
возражая кому-то, кто утверждал, что не-А1’.
КОНСТРУКЦИИ. Все же обычно стоит в начале предложе-
ния и часто употребляется в сочетании с частицей нет: Нет, 
всё же Лора невыдержанная. Зачем она всё это затеяла? 
(Ю. Трифонов).

 – Все же мир до конца не познаваем, – вдруг сказал Цвях 
(В. Дудинцев). Видно, та, с челочкой, не забыла ей передать. 
Внимательный всё же персонал (И. Грекова). А некоторые 
говорили: «Всё же он сумасшедший» (В. Гроссман). Как все 
же: надо жалеть свою жизнь или нет? (В. Шукшин)
СИН: разг. все-таки, разг. все ж таки; АНА: нет [Нет, какая 
она красавица!]. [В. А.]

ВСЕЛЕ́ННАЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -ой.
Вселенная 1
Одиноки ли мы во Вселенной?; Водород – самый распростра-
ненный элемент во Вселенной; Аристотель делит Вселенную 
на подлунный и надлунный мир.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Весь материальный мир’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наблюдаемая Вселенная; разбегающаяся 
<пульсирующая> Вселенная; пространство <структура, раз-
меры, химический состав>Вселенной; энтропия Вселенной; 
возникновение <эволюция> Вселенной, будущее Вселенной; 
(геоцентрическая) система Вселенной; представления о Все-
ленной; место человека во Вселенной; модель расширяющейся 
Вселенной; Вселенная бесконечна.

 Мне кажется, что во всей вселенной нет ни одного атома, 
который бы не был полон глубокой и вечной скорби (Н. Гуми-
лев). Шло время, [...] Галилей отказался от физики Аристоте-
ля, Ньютон создал новую механику, представления о Вселенной 
расширились в тысячи раз (Д. Гранин). – Мне кажется, есть 
грань, ограничивающая бесконечность Вселенной, – жизнь 
(В. Гроссман). Он [Нильс Бор] с самых детских лет мечтал 
побольше узнать о нашем месте во Вселенной (Д. Гранин). 
Мысль о том, что население Земли и Вселенной без размноже-
ния погибнет, потому что жизнь перейдет к несознательным 
существам, заставит его подумать о детях (К. Циолков-
ский).
СИН: мир, космос, универсум; ДЕР: вселенский.
вселенная 2
Воображать себя центром вселенной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мир, в котором живут люди’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Повелитель вселенной; все концы все-
ленной.

 Чтобы вам лучше представить, каковы из себя были рим-
ляне, перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана 
Марцеллина. Он так описывает этих владык вселенной 
(А. Н. Толстой). Вселенная в ужасе смотрит на этого зага-
дочного и мрачного человека [Наполеона]. (Г. Чулков). Берите 
все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей вселен-
ной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам 
(П. Краснов). Каждый из нас – центр вселенной и мироздание 

раскалывается, когда вам шипят: «Вы арестованы!» (А. Сол-
женицын). Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок 
на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль 
уходившая по радиусам (М. Осоргин).
СИН: земля, мир, ойкумена; АНА: мироздание; ДЕР: вселен-
ский. [А. С.]

ВСЕЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ю́сь, -и́тся и все́лится; СОВ; НЕСОВ 
вселя́ться.
вселиться 1
Вместо прежних соседей в эту квартиру вселилась молодая 
семья; Что делать, если в вашу квартиру вселились рейдеры?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вселился в А2 ‘Человек А1 начал жить в по-
мещении А2’.

 Расширенные употребления применительно к организа-
циям в роли А1: После революции сюда вселился местный 
техникум.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вселиться в эту квартиру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вселиться незаконно <самовольно, на за-
конных основаниях>.

 Ведь дом был ведомственный, и в обе наши комнаты все-
лились чиновники этого ведомства (В. Давыдов). Почему не 
освобождаете квартиру, в которую самовольно вселились? 
(В. Войнович). Прежде чем вселиться в избу, он пускал туда 
черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с со-
лью – для домового (Б. Пильняк). На Цейлоне в мою каюту 
вселился шумный и жизнерадостный кинорежиссер Савва 
Кулиш (А. Городницкий).
СИН: поселиться, заселиться, въехать; АНА: переселиться; 
занять; КОНВ: вселить, поселить, заселить; АНТ: выселить-
ся, выехать; ДЕР: вселение.
вселиться 2
В народе эти симптомы объясняли тем, что в человека все-
ляется бес; В него словно бес вселился.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вселился в А2 ‘Сверхъестественное невидимое 
существо А1 или невидимая часть А1 какого-л. существа жи-
вет в человеке А2 или в органе чувств А2 человека, оказывая 
на него влияние’ [чаще об отрицательно оцениваемых суще-
ствах – бесе, злом духе и т. д.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В него) вселился бес <демон>; (В него) вселилась 

душа его покойного брата.
А2 • в ВИН: В него <в ее тело> вселился (бес).

 Ему кажется, что эти отрывочные, внезапные слова про-
износит не человек, а кто-то другой, незримый, вселившийся 
в его душу и овладевший ею (А. И. Куприн). По древним пове-
рьям считалось, что если кукле нарисовать глаза, нос, рот, 
то в нее может вселиться душа («Народное творчество», 
2004.06.21). Дух Святый, вселившись в сердце человека, пока-
зывает ему всю внутреннюю его бедность и слабость («Умное 
делание. О молитве Иисусовой»). Я взял ласточку в руки. Ко-
стя сказал: – Осторожней! Может быть, в нее вселилась 
душа погибшего моряка и стоит тебе ее разгневать, как не 
оберешься беды (С. Жемайтис). Легенда гласила, что послед-
ней ночью уходящего года на землю возвращаются тени умер-
ших и ищут, в кого бы вселиться («Домовой», 2002.11.04). 
Айны верили, что не убивают зверушек, а лишь помогают все-
лившимся в них духам вернуться на небо (В. Бурлак).
АНА: переселиться, войти; АНТ: выйти; ДЕР: вселение.
вселиться 3, перен.
В душу вселилась тревога <любовь>.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вселился в А2 ‘Человек начал испытывать 
чувство А1, – А1 как бы стало жить в органе чувств А2 че-
ловека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Восторг вселяется (в сердца).
А2 • в ВИН: вселяться в душу <в сердце> [A2 обычно душа 

или сердце].
 Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой 

чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца (М. Булгаков). 
В сердце вселились тоска и чувство тяжелой пустоты 
(А. Амфитеатров). Непонятный восторг вселился в душу Ки-
пренского, – он дрожал от холода и возбуждения (К. Пау-
стовский).
АНА: проникнуть; обуять. [А. С.]

ВСЕЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. ВСЕ-
ЛИ́ТЬСЯ.

ВСЕМИ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР редк. всемирен.
всемирный 1
Всемирная слава; всемирная известность; всемирное зна-
чение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Распространяющийся на очень многие или все 
страны мира’.

 1. Расширенные употребления применительно к явлениям, 
распространяющимся на всю Вселенную: закон всемирного 
тяготения.
2. Часто используется в названиях учреждений и организаций: 
Всемирный банк, Всемирная торговая организация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всемирный потоп, всемирное зло; всемир-
ное признание, всемирный день здоровья, Всемирный фонд 
дикой природы; всемирная революция.

 После всемирной славы фильма в моду вошли подведенные 
черным глаза (М. Литвина). Они верили, что умирают за все-
мирное счастье, и немцы косили их из пулеметов во имя того 
же (А. Кузнецов). Бог, в их представлении, был вроде генерал-
губернатора, но только во всемирном масштабе (К. Паустов-
ский). Выпьем за всемирный пролетариат и за революцию! 
(А. Гайдар).
СИН: мировой, вселенский; АНА: общечеловеческий, глобаль-
ный [глобальное потепление]; всеобщий; всенародный; все-
союзный; ДЕР: всемирность; всемирно- [всемирно-истори-
ческий].
всемирный 2
Всемирная история; библиотека всемирной литературы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный со многими или всеми странами 
мира’.

 Есть и другие всемирные процессы, в которые неминумо 
втягивается Россия. Важнейший из них – технический про-
гресс («Звезда», 2002). Реставрация этого огромного исто-
рического памятника, по праву ставшего частью всемирного 
наследия человечества, не прекращается и по сей день («Во-
круг света», 1997).
СИН: общий; АНА: глобальный; АНТ: отечественный, род-
ной.
◊ Всемирная паутина см. ПАУТИ́НА. [А. С.]

ВСЁ РАВНО́, НАРЕЧ и ЧАСТ; разг.
все равно 1, НАРЕЧ; ПРЕДИК.
Мне все равно, придет он или нет; Тебе какой кофе – черный или 
с молоком? – Все равно; Тебе не все равно, кто мне звонил?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 все равно А2 ‘Человек А1 не испытывает ни-
каких чувств по поводу А2’.

 А1 и А2 часто не выражаются: Так что, он не сможет прий-
ти? Ладно, все равно.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется с существительными в форме ДАТ: Ему это 
все равно.
2. Употребляется с косвенными вопросами: Ему все равно, с 
кем и куда ехать; Мне все равно, что надеть; Мне все равно, 
зачем <откуда> он приходил; Ей все равно, поступлю ли я в 
институт.

 Ирина не понимала, как можно быть равнодушной к своей 
крови, к родной дочери [...].Чужие восхищаются, а своему всё 
равно (В. Токарева). Я долго вытирал ботинки о траву и про-
мочил их насквозь. Ладно, всё равно (С. Юрский). Ему было 
совершенно всё равно, как я одеваюсь (С. Довлатов). Мне аб-
солютно всё равно, где я живу, в большом дворце или в дере-
вянной избе, если живу по своему внутреннему распорядку 
(Ю. Трифонов).
СИН: безразлично, неважно, разг.-сниж. по фигу, сленг по 
барабану, параллельно, груб. до одного места; АНА: неинте-
ресно; несущественно; ДЕР: безразличный.
все равно 2, ЧАСТ.
Давай я отвезу твои документы, я все равно в институт 
поеду; Я могу завтра посидеть с твоим ребенком, я все равно 
дома буду; Не хочешь – не поедем на дачу, все равно дождь 
идет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, все равно А2 ‘А2 имеет или будет иметь место 
в любом случае; говорящий считает, что существование А2 
может быть дополнительной причиной для А1, в возможности 
или правильности которого сомневается адресат’.

 В уступительных и условных предложениях с союзами хотя, 
хоть, несмотря на то что, если, если даже и т. п., с уступи-
тельными конструкциями типа говори не говори, старайся не 
старайся, в противительных предложениях с союзами а, но, 
однако значит ‘Имеет место А1; имеет место А2; говорящий 
считает, что если имеет место ситуация типа А1, то обычно 
или естественно, чтобы имела место ситуация типа не-А2’: 
Он все равно приехал, хоть она его и не приглашала; Так что, 
Виталия Гордеевна, даже если вы будете перечить, мы всё 
равно выставим вещи вашей жилички за ворота (В. Аста-
фьев); А если Гитлер удержится, всё равно тебя повесят 
(Д. Гранин); Я говорил, – вздохнул Ослик, – а ты всё равно не 
верил (С. Козлов).

 Ирина решила не подходить. Всё равно звонят не ей (В. То-
карева). Возьмите меня к себе на работу [...], ну хоть нянечкой 
возьмите, всё равно я в школе мою полы, буду мыть и здесь 
(В. Астафьев). – Скажите, что я всё равно приеду, – сказал 
я. – Такого-то числа (Д. Гранин). – Это совершенно лишнее. – 
А я всё равно помогу. – Ни в коем случае (С. Довлатов). Может 
быть, если бы дали ему тогда шариковую ручку, вышел бы из 
него ученый? Нет, всё равно не вышел бы (И. Грекова). Нет, 
лучше не думать, – твердо сказал он себе. – Всё равно я ниче-
го не решу (И. Муравьева).
СИН: разг. все же, разг. все-таки, тем не менее, в то же вре-
мя, разг. все ж таки, в любом случае, разг. так и так; сленг по-
любому; АНА: хотя, хоть; несмотря на; вопреки; зато; разг. 
-таки; разг. так-таки; как-никак; как бы то ни было, разг. как 
ни крути, разг. как ни верти; при всем том, при этом, вместе 
с тем; однако, но; назло, наперекор. [В. А.]

ВСЁ РАВНО́ ЧТО, НАРЕЧ; разг.
Это все равно что сдаться; Такое согласие – это все равно 
что отказ; Отказаться отвечать на вопросы – все равно что 
признать свою вину; Он для меня все равно что отец родной.
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ЗНАЧЕНИЕ А1 все равно что А2 ‘В каком-то важном для дан-
ной ситуации отношении А1 не отличается от А2’.

 Молитва вне света всё равно что рыба без воды – дохлая 
(Л. Улицкая). Ранка от укуса была еле заметной, всё равно 
что о ежевичную колючку укололась (Ф. Искандер). Спасать 
его – всё равно что грести против течения в потоке, в кото-
ром несутся все (Ю. Трифонов).
СИН: как, равносильно, то же самое, что, прост. все равно 
как; АНА: тождественно; как будто; равно как и; нет раз-
ницы; так же; ДЕР: приравнять; уподобить. [В. А.]

ВСЕРЬЁЗ, НАРЕЧ.
всерьез 1
– Я ушла из дому, – не то в шутку, не то всерьез сказала она; 
Ты что, всерьез?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имея в виду, что ситуация А1 не выдумана и что 
нужно учитывать все ее возможные последствия’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воспринимать <принимать, допускать> 
что-л. всерьез; относиться к чему-л. всерьез.

 Иван и Нюра не понимали: всерьез профессор чем-то не-
доволен или же это такая его манера говорить (В. Шукшин). 
И теперь она сердито, всерьез возражала ему (В. Гроссман). 
– А то как же! – всерьез подтверждали ямщики (А. Плато-
нов). С мечом – это я погорячился, не прими всерьез (Г. Вла-
димов). В последние свои годы Гюго всерьез предполагал воз-
можность переименования Парижа в Гюгополис (Вен. 
Ерофеев). Случалось, что вдруг всех заключенных поднимали, 
выводили наверх и при свете прожекторов устраивали инс-
ценировку расстрела. Страшная это была шутка. Люди ве-
рили всерьез (А. Кузнецов).
СИН: серьезно, не шутя, не в шутку, детск. взаправду; АНТ: 
в шутку, шутя, детск. понарошку.
всерьез 2
Всерьез и надолго; Рубрика «О цифровой фотографии – все-
рьез»; Похоже, она всерьез влюбилась <заболела, увлеклась 
спортом>; Наконец зима установилась всерьез.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что имеют место все существенные свой-
ства ситуации А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всерьез интересоваться <заниматься>; 
всерьез налечь (на учебу); Отношения всерьез разладились.

 Вижу, вы как будто всерьез интересуетесь анатомией 
(П. Нилин). Отец собирался развязаться с делами [...] и снова, 
как в юности, заняться живописью. В этот раз – всерьез 
(Ю. Дружников). В этот, в последний раз его, уже полумерт-
вого, били всерьез (О. Куваев).
СИН: основательно, по-настоящему; АНА: как следует; АНТ: 
слегка, немного. [А. С.]

ВСЁ-ТАКИ, ЧАСТ; разг.
все-таки 1
Его не звали, но он все-таки пришел; Лил дождь, но мы все-
таки пошли гулять; Детский центр все-таки закрыли, не-
смотря на многочисленные протесты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; все-таки А2 ‘Имеет место ситуация А1; имеет 
место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет место 
ситуация типа А1, то обычно или естественно, чтобы имела 
место ситуация типа не-А2’.

 Ситуация А1 часто не упоминается: Мне все-таки удалось 
успеть до перерыва.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в противительных 
предложениях с союзами и и но, а также в уступительных 
предложениях с хотя и несмотря на: Сердце замирает на 
время, но все-таки бьется (И. Бродский); Он глядел уже со-

вершенно без гнева, хотя и хмуро, но все-таки с некоторым 
рассеянным интересом (К. Букша).

 Ты опоздал на много лет, / Но все-таки тебе я рада 
(А. Ахматова). Хотя [она] на вид, пожалуй, была привлека-
тельней своей младшей сестры [...], все-таки чувствовалось, 
что ребят привлекает именно младшая (Ф. Искандер). За-
ранее знает ответ и все-таки спрашивает (М. Харитонов). 
Он видел, что, загораясь, она все-таки всегда оставалась 
спокойной (И. Безладнова). Все-таки странно, что Женя не 
пришел к маме, он ведь раскаялся, извинился перед ней в пись-
ме (Д. Донцова).
СИН: разг. все же, разг. все равно, тем не менее, в то же вре-
мя, разг. все ж таки; АНА: хотя, хоть; несмотря на; вопреки; 
зато; разг. -таки; разг. так-таки; как-никак; разг. как бы то 
ни было, разг. как ни крути, разг. как ни верти; при всем том, 
при этом, вместе с тем; однако, но; назло, наперекор.
все-таки 2
Хотя экзамен сложный, я уверен, что она сдаст на пятерку – 
все-таки круглая отличница; Он должен понять, о чем речь 
идет – все-таки доктор наук.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; А2; все-таки А3 ‘Имеет место ситуация А1; 
имеет место ситуация А2; говорящий считает, что если имеет 
место ситуация типа А1, то обычно или естественно, чтобы 
имела место ситуация типа не-А2; говорящий считает, что в 
данном случае имеет место ситуация А2, потому что имеет 
место благоприятствующая этому ситуация А3’.

 Ситуация А1 обычно не упоминается: Давай встретимся 
завтра – все-таки сегодня уже очень поздно.

 Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал 
его чаем, потому что хотя разбойник он, а вcе-таки был 
моим кунаком (М. Ю. Лермонтов). Тогда уже было видно, что 
это конченый человек, но я сдержался тогда. Вcе-таки 
гость... (Ф. Искандер). Немножко подбадривало Лизу при-
сутствие в квартире соседа. Вcе-таки мужчина. Старый 
профессор-математик, на пенсии, Василий Васильевич Каш-
перов (И. Грекова). – Берта, ты же вcе-таки жена историка, 
уж не показывай так явно-то [...] свое азбучное невежество! 
(Ю. Домбровский).
СИН: разг. все же, как-никак, разг. все ж таки; АНА: ведь; 
потому что, так как; из-за того что; что ни говори; как ни 
крути; с оговорками, худо-бедно.
все-таки 3
Какие все-таки в Москве высокие цены; Она все-таки абсо-
лютно непредсказуема; Это все-таки незаменимое средство; 
Все-таки десять часов в самолете – это очень долго.
ЗНАЧЕНИЕ. Все-таки А1 ‘Говорящий сообщает, что имеет 
место ситуация А1, как бы возвращаясь к разговору об А1 или 
возражая кому-то, кто утверждал, что не-А1’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно стоит в начале предложения и часто 
употребляется в сочетании с частицей нет: Все-таки какое это 
счастье!; Нет, все-таки как здорово, что мы повидались!

 Нет, все-таки что за прелесть этот типичный стопро-
центный американец! (С. Бобровский). Нет, все-таки эта 
Кнопка редкостная тупица! (В. Валеева). Нет, все-таки хо-
рошо, что я не замужем (Ю. Пешкова). Маневич покачал го-
ловой: – Нет, все-таки политика губит искусство (М. Бако-
нина).
СИН: разг. все же, разг. все ж таки; АНА: нет [Нет, какая 
она красавица!]. [В. А.]

ВСЕЦЕ́ЛО, НАРЕЧ; необиходн.
Успех этого дела теперь всецело зависит от тебя; На его по-
рядочность всецело можно положиться; Я всецело за!
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В самой большой степени’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть всецело в чьем-л. распоряжении 
<в чьей-л. власти>.

 Это было настоящее помешательство, всецело поглощав-
шее все мои душевные и телесные силы (И. Бунин). Артист – 
это человек, всецело посвятивший себя искусству (А. Грин). 
Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захва-
тил ее (И. Ефремов). Пушкин, полагаясь всецело на свою па-
мять, вовсе перестал учиться (Ю. Тынянов). Он прекрасно 
понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой жен-
щины (В. Катаев).
СИН: полностью, целиком, целиком и полностью, в полной 
мере. [А. С.]

ВСКА́КИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВСКО-
ЧИ́ТЬ.

ВСКИПЯТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ячу́, -яти́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вскипячённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ кипяти́ть.
Он вскипятил воду и заварил чай; Вскипятить 250 мл молока, 
добавить муку и специи; Кипятить воду для дезинфекции 
инструментов не менее пяти минут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскипятил А2 в А3 на А4 для А5 ‘Человек А1, 
разогревая жидкость А2 в сосуде А3 с помощью устройства 
А4 с целью А5, сделал так, что А2 стала кипеть’.

 Метонимические употребления применительно к сосуду в 
роли А2: вскипятить чайник <самовар>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вскипятить воду.
 • РОД: вскипятить воды.
А3 • в ПР: вскипятить в чайнике.
А4 • на ПР: вскипятить на плите <на костре>.
 • над ТВОР: вскипятить над огнем.
 • ТВОР: вскипятить кипятильником.
А5 • для РОД: вскипятить (воды) для чая.
 • для ПАРТ: вскипятить (воды) для чаю.
 • на ВИН: вскипятить (воды) на суп.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вскипятить себе <нам> чайку; вскипя-
тить молоко <кофе, бульон, суп>; вскипятить в кастрюле 
<в котелке в кофейнике>; вскипятить на плитке <на газу>.

 В электрической кастрюле можно было вскипятить воду 
для трех чашек чая (Н. Берберова). Ежик тем временем вски-
пятил самовар и разливал чай по блюдечкам (С. Козлов). 
Майор Божичко налил из вскипяченного на железной печке 
чайника полную кружку дымящегося чая (Ю. Бондарев). Вот 
что, дед, вскипяти-ка нам чайку и отвесь полкило колбаски 
(В. Аксенов). Перед обедом, разогревая на керосинке судок со 
щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить 
огонь, опрокинул судок себе на руки (М. Горький). [Дракон] 
дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его (Е. Шварц).
СИН: довести до кипения, прокипятить; АНА: подогреть; 
поставить [Хорошо бы чайку поставить], приготовить; 
КОНВ: вскипеть; ДЕР: вскипятиться. [А. С.]

ВСКОЛЬЗЬ, НАРЕЧ.
вскользь 1
Вскользь брошенная фраза; В житии об этом факте упо-
минается лишь вскользь; Вскользь мы уже касались этого 
вопроса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что данная информация присутствует в со-
общении, но обычно в кратком виде и не будучи его важной 
темой’.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как-то вскользь; вскользь бросить <упо-
мянуть, спросить>.

 Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об 
Асе он упоминал редко, и то вскользь (И. С. Тургенев). Между 
прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в N, на Нижней 
улице, есть своя мясная торговля (А. Куприн). Почему ты, 
Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орде-
ном? (В. Астафьев). Он вскользь обронил намек, что [...] чело-
вечество все больше станет нуждаться не в генералах, уче-
ных или философах, а в людях просто великого сердца 
(Л. Леонов). И хоть бы извинился, уходя. Вскользь брошенное 
сквозь зубы «до свиданья» (Г. Николаева). Биографы вскользь 
указывают, что Пастер, медленно оправляясь от удара [...] 
и изучая себя и свою болезнь, шаг за шагом сумел возвратить 
свое здоровье и молодость (М. Зощенко).
СИН: бегло, мельком, мимоходом; АНА: мимолетно; попутно, 
между прочим, между делом; АНТ: подробно, детально.
вскользь 2
Она вскользь взглянула на часы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что данный предмет попадает в поле зрения 
субъекта только на короткое время’.

 Дьякон бросил на нее вскользь удивленный взгляд и продол-
жал свою работу (Н. Тэффи). Она вскользь оглянулась на дверь 
и наскоро подставила ему теплые, чуть обветренные губы 
(А. Малышкин). Она развернула бумажку, вскользь поглядела 
на нее и, разорвав [...], кинула, не глядя, в камин (А. Куприн).
СИН: мельком, мимоходом; АНА: быстро. [А. С.]

ВСКО́РЕ, НАРЕЧ.
Он приехал вскоре после меня; Они стали встречаться и вско-
ре поженились.
ЗНАЧЕНИЕ. А1; вскоре А2 ‘Ситуация А2 имеет место через 
небольшой промежуток времени после ситуации А1’.

 Вскоре за первым послышался второй, потом третий сви-
сток (В. Короленко). Очевидно, вскоре после того, как зверек 
попал в ловушку, его завалило снегом (В. Арсеньев). [Он] на-
шарил кнопку звонка, и вскоре за стеклом двери появился си-
луэт разбуженного портье (Ю. Бондарев). Заикающийся от 
бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом 
(А. Солженицын). Однако, надо сказать, судьба вскоре улыб-
нулась отцу (А. Рыбаков). Очевидно, вскоре все войска с За-
падного фронта будут переброшены на Восточный (В. Ко-
жевников).
СИН: скоро, вскорости, в скором времени; АНА: непосред-
ственно за, непосредственно после; немедленно, быстро; 
вслед; сразу. [А. С.]

ВСКОЧИ́ТЬ, ГЛАГ; вскочу́, вско́чит; СОВ; НЕСОВ вска́ки-
вать.
вскочить 1
В последнюю минуту он успел вскочить в вагон; Кот вскочил 
ей на колени.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскочил с А3 на А2 ‘Существо А1 прыгнуло 
вверх с места А3, где оно находилось, и оказалось в более 
высоком положении на объекте или внутри объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кот вскочил (на стол).
А2 • КУДА: вскочить на коня <в седло, на подножку>.
А3 • с РОД: вскочить с пола (на кровать).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вскочить на ходу; ловко вскочить.

 Казбич подкрался, – цап-царап ее, зажал рот и потащил в 
кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! (М. Ю. Лермонтов). 
Ухватившись за короткий ежик ослиной гривы, [я] вскочил 
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Арапке на спину (Ф. Искандер). Мужик добежал до заднего 
вагона и, цепляясь за перила, вскочил на ступеньку (В. Вере-
саев). Преодолев свой страх, он [пес] вдруг вскочил на подо-
конник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл 
(М. Булгаков).
СИН: прыгнуть, вспрыгнуть; АНА: заскочить, запрыгнуть.
вскочить 2
Вскочить со стула <c кровати, со своего места>; вскочить с 
колен <с его колен>; вскочить на ноги; Все вскочили с мест.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскочил с А2 ‘Существо А1, которое сидело 
или лежало на поверхности или на предмете А2, сделало бы-
строе движение всем телом, в результате которого оно начало 
стоять на ногах А3’.

 1. Суженные употребления с указанием на это действие как 
симптом сильной эмоции: Проводник понял наконец, в чем 
дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. 
Даже вскочил (В. Шукшин); – Что?! – в ужасе вскочил Ланэ 
(Ю. Домбровский).
2. Образные употребления в значении ‘пробуждаться ото сна 
и вставать’: Хоть в воскресенье можно не вскакивать в семь 
утра; Задремал часов в пять и вскочил в восемь (Ю. Три-
фонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: вскочить с пола <с лежанки, из-за стола>.
А3 • на ВИН: вскочить на ноги [А3 обычно ноги].

 А2 и А3 несовместимы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко вскочить; быстро <стремительно, 
торопливо> вскочить; рывком вскочить; вскочил как ужа-
ленный.

 Свидетель Назаркин Матвей Корнеевич! – Я, гражданин 
судья! – вскочил из первого ряда Корнеич (Б. Можаев). Полков-
ник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочив-
шему в прихожей ординарцу: – Скоро приду (Э. Казакевич). 
Кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я 
вскочил, пришел в себя, сумки не было (В. Шаламов). Я закричал, 
вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке 
(Ю. Коваль). Руслан вскочил и кинулся – стремительно, почти 
бесшумно, только шваркнув когтями об пол (Г. Владимов).
АНА: встать, подняться, подскочить; ДЕР: повскакивать, 
повскакать.
вскочить 3, разг.
На носу у него вскочил огромный прыщ; На губе опять вско-
чила лихорадка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскочил на А2 ‘Ненормальное выпуклое обра-
зование А1 в течение короткого промежутка времени возникло 
на поверхности части А2 тела человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вскочила шишка.
А2 • ГДЕ: вскочить под носом <на лбу>.

 У моего соседа вскочили на теле черные пузыри, и он умер 
(В. Панова). Похоже было, что на глазу у тетки вскочил яч-
мень (А. Пантелеев). – Чего это ты, как в гостях, садишься? – 
Чирей у меня... вскочил (М. Шолохов). В поезде у него вскочил 
фурункул, началось заражение крови и... все (Г. Бурков).
СИН: вылезти; АНА: появиться, образоваться; выступить; 
АНТ: пройти, сойти, рассосаться; пропасть. [А. С.]

ВСКРЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вскры́ть.
вскрывать 1
Он хотел прочитать письмо, не вскрывая конверта; Для того 
чтобы вскрыть кокос, достаточно большого поварского 
ножа.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскрывает А2 с помощью А3 ‘Человек А1 на-
рушает оболочку А2 предмета или оболочку предмета А2 при 
помощи инструмента А3, чтобы находящееся внутри этого 
предмета стало доступно для использования’.

 Суженные употребления применительно к приспособлени-
ям, закрывающим доступ к чему-л., без нарушения оболочки 
предмета А2: вскрыть замо́к.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вскрыть конверт <сейф, банку консервов>.
А3 • ТВОР: вскрыть (дверь) отмычкой; вскрыть (банку) но-

жом.
 Все знали: письма, не вскрывая, он отсылает назад в Мо-

скву (В. Брагин). Стало очевидным, что дверь придется 
вскрывать особыми приборами (И. Ефремов). Он вытащил из 
кармана запечатанную пачку, на которой было написано: 
«500 млн.» [...] Руки у Леньки дрожали, когда он вскрывал пач-
ку (А. Пантелеев). Все сразу принялись вскрывать раковины 
ножами (А. Беляев). Такими же плавными, замедленными 
движениями пасечники вскрывают ульи (Ф. Искандер).
СИН: открывать; АНА: взламывать, откупоривать, рас-
печатывать; ДЕР: вскрытие.
вскрывать 2.1
Хирург вскрыл нарыв <абсцесс>; Пришлось вскрыть брюш-
ную полость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскрывает А2 с помощью А3 ‘Человек А1 
разрезает оболочку части А2 тела какого-л. существа или бо-
лезненное образование А2 на теле какого-л. существа при 
помощи инструмента А3’.

 Суженные употребления в сочетании вскрывать вены в 
значении ‘разрезать вены с целью самоубийства или убий-
ства’: Прошу поверить, что я даже в мыслях не собирался 
вскрывать себе вены, подражая великолепному другу Цезаря 
(А. Мариенгоф).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вскрыть гнойник <дыхательное горло>.
А3 • ТВОР: вскрывать скальпелем <ланцетом>.

 Если надо упомянуть одновременно и А2, и существо, на теле 
которого оно появилось, используется конструкция Вскрыть 
кому-л. (нарыв).

 Он с невероятной храбростью и быстротой рвет зубы, 
прижигает ляписом язвы, вскрывает тупым ланцетом ужас-
ные крестьянские чирьи и нарывы (А. Куприн). Едва бросив 
взгляд на палец Гирина, она спросила: – Будем вскрывать? 
(И. Ефремов). Раньше при таких сужениях [гортани] прибе-
гали к трахеотомии: больному вскрывали спереди дыхатель-
ное горло и в разрез вставляли трубку (В. Вересаев). Гово-
рит – коли так пойдет, не залечится, то операция нужна, 
брюхо вскрывать придется (М. Осоргин). Узким кухонным 
ножом мальчик вскрывает брюхо огромной рыбы (Р. Штиль-
марк).
АНА: разрезать, взрезать; ДЕР: вскрытие.
вскрывать 2.2
Вскрывать труп.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разрезать покровы тела А2 умершего человека, 
обычно с целью исследовать его внутренние органы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вскрывать тело <труп>.

 Сейчас не средневековье, когда врачей приговаривали к со-
жжению на костре только за то, что для проникновения в 
тайны человеческого организма они вскрывали трупы (В. Ко-
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жевников). Как-то раз на вскрытии Алексей Михайлович, док-
тор наш, говорит мне: осторожнее вскрывайте труп, боль-
ной умер от гнилокровия (В. Вересаев). В самом конце мая в 
роте капитана Осадчего повесился молодой солдат [...]. Ког-
да его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по 
полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскры-
тии (А. Куприн).
АНА: препарировать, анатомировать; ДЕР: вскрытие.
вскрывать 3, перен.
Вскрывать общественные пороки – в этом поэт видит свою 
миссию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вскрывает А2 ‘Человек А1 делает так, что 
явление А2, недостаточно осознаваемое людьми и часто от-
рицательно оцениваемое говорящим, становится доступно для 
наблюдения и осмысления’.

 Метонимические употребления применительно к инфор-
мации, используемой человеком, в роли А1: Факт, поданный 
литературно, с опусканием ненужных деталей [...], вскры-
вает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем 
правдивый и до мелочей точный протокол (К. Паустовский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вскрывать недостатки.

 Он был исследователем, он сравнивал, вскрывал недостат-
ки и противоречия, сближал, противопоставлял (В. Гросс-
ман). Тут-то и спрятан ключ, вскрывающий разницу культур, 
и не в нашу, европейскую, пользу (И. Ефремов). Такова вообще 
была его манера: он холодно и как бы бесстрастно вскрывал 
факты и вдруг, словно давая волю живым чувствам, обжигал, 
как кнутом (А. Бек). [Клим Самгин] не умел или не хотел – 
может быть, даже опасался – вскрывать внутренний смысл 
фактов, искать в них единства (М. Горький).
СИН: обнажать; АНА: показывать; АНТ: скрывать, камуф-
лировать, маскировать. [А. С.]

ВСКРЫТЬ, ГЛАГ; -кро́ю, -кро́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вскры́тый; СОВ; см. ВСКРЫВА́ТЬ.

ВСЛЕД, НАРЕЧ и ПРЕДЛОГ.
I. НАРЕЧ.
вслед 1
– Не задерживайся, – кинул он вслед.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В сторону удаляющегося объекта’.

 Я направился к выходу. Вслед доносилось: – История куль-
туры не знает события, равного по трагизму... (С. Довлатов). 
А вот фигура, походка – это у нее от матери, не зря мужики 
вслед оглядываются (Г. Бакланов).
СИН: следом.
II. ПРЕДЛОГ с формой ДАТ.
вслед 2
Они смотрели вслед удалявшейся машине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вслед А2 ‘Действие А1 направлено в сторону 
удаляющегося объекта А2’.
КОНСТРУКЦИИ. Может стоять за зависимым существитель-
ным: Люди оборачивались нам вслед; Сначала все молчали, 
глядя ему вслед (И. Грекова).

 – Ты хоть запахнись, – крикнул ей вслед Мастер (М. Бул-
гаков). Травка [...] бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливи-
сто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю 
тишину (М. Пришвин). Штрум смотрел ей вслед: невысокая, 
худенькая женщина, из тех, на которых встречные мужчины 
никогда не оглядываются (В. Гроссман). Друзья козырнули и 
вышли. Вслед им раздавалось: «От Москвы и до Калуги все 

танцуют буги-вуги» (С. Довлатов). Девушкам вслед летят 
реплики, междометия, иногда посвистывание (В. Аксенов).
СИН: вслед за. [А. С.]

ВСЛЕД ЗА, ПРЕДЛОГ с формой ТВОР.
Я вышел вслед за ним.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вслед за А2 ‘Действие А1 направлено в сторо-
ну удаляющегося объекта А2’.

 Образные употребления для обозначения временной или ло-
гической связи между двумя событиями: Аристотель вслед за 
Евдоксом учил, что Земля шарообразна; Он ожидал какого-то 
звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло 
совсем другое (М. Булгаков); Из здания послышался крик, а 
вслед за тем шум тяжелого тела, которое тащат волоком 
прямо через ступеньки (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: вслед за ним.

 Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную веранду. 
Вслед за ним озабоченно вышла и тетя Катя (Ф. Искандер). 
Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что 
догнать их будет очень трудно (М. Булгаков). Вслед за дива-
ном в квартире появились холодильник, пишущая машинка, 
телевизор (В. Войнович).
СИН: вслед; АНА: за; в направлении. [А. С.]

ВСЛЕ́ДСТВИЕ, ПРЕДЛОГ с формой РОД; офиц.
Вследствие нехватки отделочных материалов задержива-
ется ввод в строй десятков тысяч метров жилья; Судороги 
начались вследствие высокой температуры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вследствие А2 ‘Ситуация А2 – причина того, 
что после того, как она завершилась, или после того, как она 
начала иметь место, возникла ситуация А1’.

 Волею обстоятельств он [Ходасевич] оказался в стороне 
от главных путей развития пушкинистики, и вследствие 
этого его усилия и знания дали менее ощутимые плоды, чем 
могло быть при других условиях (И. Сурат). Состояние 
денежно-кредитных рынков России можно оценить как 
близкое к кризису вследствие быстрой потери рублем своей 
ликвидности («Сегодня», 10.01.94). Заонежские говоры были 
распространены на небольшой, довольно компактной тер-
ритории, к настоящему времени практически обезлюдевшей 
вследствие оттока и истребления [...] населения (А. Тер-
Аванесова).
СИН: из-за [из-за плохой погоды], благодаря, от [от уста-
лости], разг. по [по глупости], разг. с [со злости]; книжн. по 
причине, офиц. ввиду, необиходн. в результате, книжн. в силу, 
устар. или канц. за [за выездом жильца]; офиц. в связи с; АНА: 
из [из жадности], по поводу. [И. Л.]

ВСЛУХ, НАРЕЧ.
Прочтите, пожалуйста, этот текст вслух; В те годы гово-
рить об этом вслух было не принято.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Произнося звуки или слова достаточно громко, 
так что другие люди могут их услышать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сказать <говорить, рассуждать> вслух; 
Вслух он ничего не сказал.

 «Врет!» – подумал Медвежонок. А вслух спросил: – А что 
было в четверг? (С. Козлов). Данино письмо отец читает 
вслух, бабушка вздыхает, утирает слезы (А. Рыбаков). Еще у 
него была черта: по-настоящему сердился совсем не из-за 
того, о чем говорил вслух (Ю. Трифонов). – Поджечь, что ли, 
вас? – вслух подумал Егор (В. Шукшин).
АНА: вполголоса; в голос; АНТ: про себя; шепотом. [А. С.]
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ВСМЯ́ТКУ, НАРЕЧ.
всмятку 1
Тебе яйца как варить – всмятку или в мешочек?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что и желток, и белок яйца остаются жид-
кими’ [о варке яиц].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения при существительных: Яйца всмятку вам лучше 
не есть.

 Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку ва-
рит (Н. Тэффи). Он был препровожден обратно в свою комнату, 
где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом 
(М. Булгаков). – Населенные пункты брать – не яйца варить [...]. 
Три минуты – всмятку, пять минут – вкрутую (К. Симонов). 
Холодные яйца всмятку – еда очень невкусная, и хороший, весе-
лый человек никогда их не станет есть (И. Ильф, Е. Петров).
АНА: вкрутую; в мешочек.
всмятку 2, перен.
Водитель не пострадал, хотя машина <бампер, крыло> – 
всмятку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что полый, обычно металлический, пред-
мет А1 сминается так, что полностью теряет форму’ [часто о 
транспортном средстве или его части].

 Удивительно, что там [в машине] еще живой кто-то 
остался. Я, когда это увидел, думал, все – всмятку (В. Валее-
ва). Результат: «Волга» – всмятку. Обе женщины, по сча-
стью, чудом остались живы (Э. Рязанов).
АНА: вдребезги.
◊ сапоги всмятку ‘совершенно нелепая ситуация’: Короче 
говоря, верующий интеллигент – это глокая куздра, сапоги 
всмятку (В. Сердюченко). [А. С.]

ВСПЛЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВСПЛЫТЬ.

ВСПЛЫТЬ, ГЛАГ; -плыву́, -плывет, ПРОШ -плы́л, -плыла́, 
-плы́ло, -плы́ли; СОВ; НЕСОВ всплыва́ть.
всплыть 1
Вместо того чтобы всплыть, капсула пошла ко дну; Подво-
дная лодка провела глубоководное погружение и всплыла на 
поверхность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всплыл на А2 ‘Объект А1, находившийся в 
жидкой субстанции, в результате своих действий или воздей-
ствия на него физических сил поднялся к поверхности А2 этой 
субстанции и появился на А2’.

 1. Образные употребления применительно к нематериаль-
ным явлениям и субстанциям в роли А1 и А2: Правда всег-
да всплывет наверх, ты не беспокойся! (В. Осеева); Ванька 
всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность (В. Шукшин); 
В глубине его красивых и умных глаз на миг всплывет торже-
ство завистника (В. Гроссман).
2. Образные употребления в форме ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ для 
описания элемента компьютерного интерфейса (обычно над-
писи), который становится виден пользователю при опреде-
ленных условиях, а затем снова исчезает: всплывающее окно, 
всплывающая подсказка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: всплыть на поверхность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всплыть вверх; всплыть к поверхности; 
всплыть на сорок метров.

 Сначала опустишь шумовку до конца лунки и всю лунку хо-
рошо прошуруешь, тогда весь лед всплывет (В. Солоухин). 
Тысячи оглушенных и убитых рыбешек всплыли животами 
кверху на поверхность воды (Л. Лагин). С этакой гирей ей бы 

ни в жизнь не всплыть, не подцепи я ее за платье на самом 
дне (М. Шагинян). Вынырнув из колокола, мы всплыли на спо-
койную гладь воды (В. Брагин). Глубоко нырнул, долго не по-
казывался на поверхности. Всплыл, выдохнул, объявил с вос-
торгом: – А на глубине родники аж жгут (В. Кожевников). 
Тримэфилкарбинол при осторожном смешивании с крепкой 
серной кислотой дает мутную жидкость, из которой при 
нагревании всплывает масло (А. Бутлеров).
СИН: подняться на поверхность; АНА: выплыть; АНТ: по-
грузиться; ДЕР: всплытие.
всплыть 2, перен. разг.
В газетах начали всплывать скандальные подробности этого 
дела.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всплыл в А2 ‘О положении дел А1, о котором в 
предшествующий период времени не было никакой информа-
ции, в месте А2 или в информационном объекте А2 появилась 
информация’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Всплыли (новые) данные; Всплыла информация.
А2 • ГДЕ: всплыть за границей <в газетах, в неожиданном 

месте>.
 То, что успело всплыть об этой истории в газетах, одина-

ково угнетало безграмотностью и зрелым, кондовым хамством 
(С. Таранов). После того как ваш Сабуров остался без докумен-
тов, в Ленинграде всплыл его двойник (А. Вайнер, Г. Вайнер).
АНА: появиться, выплыть; просочиться.
всплыть 3, перен.
В памяти всплыл тот прощальный вечер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всплыл в А2 ‘Образ объекта или ситуации А1, 
о которых в предшествующий период времени человек не 
думал, появился в сознании А2 человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Всплыла картина; Всплыло воспоминание.
А2 • в ПР: всплыть в памяти <в сознании>.
 • перед ТВОР: всплыть перед глазами [А2 обычно глаза].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смутно <призрачно> всплыло.

 В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в 
акушерской клинике (М. Булгаков). Но это было несколько строк, 
которые вдруг всплыли перед моими глазами (Г. Газданов). Вос-
поминания детства и ранней юности снова всплыли в сознании 
майора Звягинцева (А. Чаковский). Выходит, эти слова затро-
нули что-то глубокое, раз они всплыли во сне (Д. Биленкин). 
Один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися 
волосами прочел свои стихи [...]. Вася сразу даже не думал, что 
запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки (А. Солже-
ницын). Прежде чем уснуть, в эту ночь она помечтала немного. 
Всплыло забытое. Свой дом, свое хозяйство (В. Тендряков).
АНА: появиться. [А. С.]

ВСПОЛОШИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -шу́сь, -ши́тся; СОВ; НЕСОВ 
нет; разг.
– Да куда же он подевался? – всполошилась тетя; Начальство 
всполошилось всерьез.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Событие или информация А2 были причиной 
того, что человек А1 внезапно пришел в излишне беспокой-
ное состояние и начал очень быстро что-то делать или что-то 
говорить’ [по аналогии – о животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: всполошиться от этого известия.
 • «ПРЕДЛ»: (Мать) всполошилась: – У нас же еще ничего 

не собрано!
 • ДЕЕПР: (Он) всполошился, узнав об этом.
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 Весь двор всполошился от крика Веры Косой, но участковый 
и бровью не повел (В. Липатов). – Господи, – вдруг всполоши-
лась мать, – ты ведь еще и племянника не видел! (Ю. Дом-
бровский). Выскочила во двор полураздетая Лидия Харлова и, 
захлебываясь неутешными рыданиями, побежала мимо вспо-
лошившейся стражи (В. Шишков). На мостике «Бедового» все 
всполошились. Мичман [...] побежал в кочегарку сжечь сигналь-
ные книги, карты и секретные документы (А. Новиков-
Прибой). Всполошилась голубиная стая, заплескала крыльями 
и унеслась в лес (В. Бианки).
АНА: переполошиться; взволноваться. [А. С.]

ВСПОМИНА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вспо́м-
нить.
вспоминать 1
Я так и не смог вспомнить его имени; Как вспомню об этом – 
страшно становится; Назначая дату занятий, вовремя вспом-
нил, что завтра заседание кафедры; В эту секунду я вспомнил, 
где оставил машину.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вспоминает A2 ‘Человек A1, прилагая специ-
альные усилия или помимо своей воли, воспроизводит в созна-
нии хранящийся у него в голове образ объекта или ситуации 
A2, с которыми A1 достаточно давно был как-то связан, или 
другую информацию A2’.

 В жанре повествования в формах СОВ БУД 1-Л МН (в значе-
нии совместного действия), СОВ ПОВЕЛ, а также в конструк-
циях типа Можно <достаточно> вспомнить, что A2 может 
значить: ‘Говорящий хочет рассказать об A2 и делает это, как 
бы напоминая слушающему A2’: Вспомним хотя бы знаме-
нитый случай на карийской каторге в конце прошлого века 
(А. Солженицын); Вспомним, что Скрябин мечтал создать 
музыкальную поэму, первое же исполнение которой преоб-
разит души людские (Б. Панкин); Вспомните, как к берегам 
Австралии / Подплывал покойный ныне Кук (В. Высоцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вспомнить дату <имя, число, лицо>.
 • о ПР: вспомнить о невыполненном обещании.
 • про ВИН: вспомнить про полученное письмо.
 • что ПРЕДЛ: вспомнить, что надо было позвонить 

отцу.
 • ВОПР: вспомнить, как в детстве бегали по дворам <где 

лежат очки>.
 • «ПРЕДЛ»: «Ее в институте звали козой», – вспомнил он 

(Ю. Домбровский).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прила-
гательными в форме ТВОР и в конструкциях с наречиями и 
предложно-именными группами, указывающими на состояние 
человека A2: Старику легко было вспомнить Мишу школь-
ником, голодным и тощим, в рваных ботинках, в лыжном 
застиранном костюме (М. Ганина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдруг вспомнить; сразу <моменталь-
но> вспомнить, постепенно вспоминать, часто вспоминать, 
все время вспоминать [И на панихиде по Ролану я все вре-
мя вспоминала его слова и его голос (А. Сурикова), см. тж. 
вспоминать 2]; ни разу не вспомнить, с трудом <с усилием> 
вспомнить, долго <мучительно> вспоминать, с ужасом <с 
грустью, с горечью, с сожалением, с радостью, с наслажде-
нием> вспоминать, живо вспомнить, почему-то вспомнить, 
невольно вспомнить, так и не вспомнить, стараться <пы-
таться, силиться> вспомнить, стараться не вспоминать; 
Вспомнить жутко; Как не вспомнить; Лучше не вспоминать; 
Вспомните хорошенько.

 Как часто в лесном лагере до последней завитушки вспоми-
нал он решетчатый узор литых чугунных ступеней (Б. Пастер-
нак). Я напрягал память, пытаясь вспомнить кровоостанав-
ливающие средства, [...] но ничего, кроме крапивы, не вспомнил 
(В. Астафьев). Семен Еремеевич вспомнил, что недавно держал 
в руках и эту анкету и автобиографию, а вспомнив документы, 
вспомнил и лицо (С. Антонов). Тут с необычайной ясностью 
вспомнил он жену (Б. Зайцев).
СИН: припоминать, перебирать <освежать, восстанавли-
вать> в памяти; АНА: воображать; представлять; видеть; 
КОНВ: вспоминаться, всплывать в памяти, стоять перед 
глазами; АНТ: забывать; ДЕР: воспоминание; редк. вспоми-
нание.
вспоминать 2, преим. в форме НЕСОВ.
Встречаясь, друзья вспоминали прошлое, шутили; Вчера вспо-
минали приятное время, проведенное летом в отпуске.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вспоминает A2 ‘Вспоминая объект или ситуа-
цию A2, с которыми человек A1 достаточно давно был как-то 
связан, A1 рассказывает об A2’.

 1. В жанре повествования в форме НАСТ 1-Л может значить: 
‘В момент речи говорящий хорошо представляет объект или 
ситуацию A2, с которыми человек A1 достаточно давно был 
как-то связан, и рассказывает об A2’: Вспоминаю, как утречком 
раненько / Брату крикнуть успел: «Пособи!» (В. Высоцкий).
2. По аналогии – о письменной речи: В своей книге Вертин-
ский вспоминает известного кавказского танцора.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вспоминать минувшие дни <школьные годы>.
 • о ПР: вспоминать о давних событиях.
 • как ПРЕДЛ: Бабушка вспоминала, как познакомилась с 

дедом.
 • «ПРЕДЛ»: – Мне устроили встречу с самим Луначар-

ским, – вспоминает он, – на его квартире, в Левшинском 
переулке (Б. Холопов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восторженно <неохотно> вспоминать; 
часто вспоминать, весь вечер <целыми днями> вспоминать 
[Мы зашли в кафе, заказали коньяку и весь вечер вспоминали 
наши шальные школьные годы (Д. Карапетян), см. тж. вспо-
минать 1].

 Весь вечер комиссар и отец пили вино и вспоминали о том, 
о чем я уже рассказывал (Ф. Искандер). Буковский вспомина-
ет обо всей этой истории вскользь и с неохотой (А. Зорин). 
Далее знаменитый дипломат вспоминал, как он познакомился 
с Жюльенной и как держал ее маленькую ручку в своих руках 
(Ю. Безелянский).
СИН: упоминать; АНА: ворошить былое; ДЕР: воспоми-
нание.
◊ Вы меня еще вспомните ‘Говорящий недоволен тем, что его 
слова не принимаются в расчет, и утверждает, что в будущем 
они подтвердятся’. [Б. И.]

ВСПОМИНА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ 
вспо́мниться; см. ВСПО́МНИТЬСЯ.

ВСПО́МНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; см. ВСПОМИНА́ТЬ.

ВСПО́МНИТЬСЯ, ГЛАГ; -нюсь, -нится; СОВ; НЕСОВ вспо-
мина́ться.
Вновь вспоминается детство; Почему-то вспомнилось, как 
мы ездили в Киев.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вспомнилось A2 ‘Образ объекта или ситуации 
A1, которые человек A2 достаточно давно воспринял, или 
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другая информация A1, хранившаяся в памяти A2, снова воз-
никли в его сознании, обычно помимо его воли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вспомнились твои слова <наши встречи>.
 • как ПРЕДЛ: Вспомнилось, как я разбил копилку.
 • что ПРЕДЛ: Мне вспомнилось, что я это однажды уже 

слышал.
 • «ПРЕДЛ»: «И их осталось девять», – вспомнилось Вере.
А2 • ДАТ: Мне <отцу> вспомнилось.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вдруг <внезапно> вспомниться, сразу 
<моментально> вспомниться, постепенно вспоминаться; 
почему-то вспомниться, невольно вспомниться, некстати 
<не к месту> вспомниться; живо <отчетливо> вспомниться, 
смутно вспоминаться; часто вспоминаться.

 При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вче-
рашний консультант (М. Булгаков). Вдруг вспомнилась моя 
первая жена Вера (Ю. Трифонов). Так омерзительно живо 
вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал во всех 
городских садах (Л. Андреев). И тут же вспомнилось, как 
вчера ее муж кричал в трубку (И. Муравьева). И не захочется 
вспоминать, да вспомнится. Уж поверьте (М. Шишкин). Он 
шел, и вспоминался ему один день в детстве, очень похожий 
по ощущению (И. Грекова).
СИН: припомниться, всплыть (в памяти), прийти на память, 
встать перед глазами; АНА: ассоциироваться, представить-
ся, прийти на ум; КОНВ: вспоминать, припоминать; АНТ: 
забыться; ДЕР: воспоминание. [Б. И.]

ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Вспомогательный глагол; вспомогательная функция; Палео-
графия относится к вспомогательным историческим дис-
циплинам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выполняет свою функцию толь-
ко в составе более сложной системы или структуры связанных 
друг с другом объектов, вместе с другими, более самостоя-
тельными объектами’.

 Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор 
попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский 
полк (М. Булгаков). Пришлось Толе пересесть вахтером в про-
ходную будку. Использовали его и на вспомогательных работах 
(В. Астафьев). В гостиной, [...] с круглым дубовым столом на 
круглой ноге и с восемью вспомогательными ножками, было 
приятно бывать (К. Вагинов). Наша роль чисто вспомога-
тельная и, очевидно, пассивная (М. Арцыбашев).
СИН: подсобный; АНА: служебный, второстепенный; АНТ: 
основной. [А. С.]

ВСПЫЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -лю́, -ли́т; СОВ; НЕСОВ нет.
Простите, я вчера вспылил, больше этого не повторится; Он 
был добродушным человеком, хотя и мог иногда вспылить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вспылил от А2 ‘Человек А1 из-за слов или 
действий человека А2 мгновенно так сильно рассердился, что 
на короткое время утратил способность сдерживаться и произ-
нес резкие слова А3 или совершил грубое действие А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: вспылить от его слов.
 • из-за РОД: вспылить из-за его неосторожного замеча-

ния.
А3 • и ЛИЧН: вспылил и наговорил грубостей <дал сыну по-

щечину>.
 • ДЕЕПР: вспылил, сказав, чтоб она не лезла в его жизнь.
 • «ПРЕДЛ»: – Пошел к черту! – вспылил он.

 Соленый стал придираться к барону, а тот вспылил и 
оскорбил его (А. П. Чехов). – Глупости, папа, – сказал Сергей 
беззлобно и мягко, сам удивляясь,[...] что не заводится сегод-
ня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда мень-
шего, чтобы вспылить и надерзить отцу (А. Битов). Орджо-
никидзе мог вспылить, гнев его казался страшным, но всем 
была известна его отходчивость и человечность (А. Рыба-
ков). Однажды [...] Зубр вспылил и громогласно припечатал 
его: «Надо же, столько способностей и ни одного таланта!» 
(Д. Гранин). Иногда от ее [жены] слов Николай Михайлович 
готов был вспылить, ответить резко, но понимал, что она, 
по существу, права (Р. Сенчин).
СИН: взорваться, вскипеть, вскинуться, взвиться, вспыхнуть, 
рассердиться, разозлиться, разгневаться, взбеситься; ДЕР: 
вспыльчивый. [Т. К.]

ВСПЫ́ЛЬЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -ива, СРАВН -ее.
Он добрый, но вспыльчивый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за слов или действий А2 со-
беседника мгновенно начинает сердиться, что проявляется в 
резких словах А3 или необдуманных действиях А3’.

 Метонимические употребления применительно к свойствам 
человека в роли А1, обычно нраву, характеру: Все беспрекос-
ловно слушали своего вожака – нрав у него был вспыльчивый, 
яростный, но отходчивый (Ю. Домбровский); Я даже немного 
испугался, зная его вспыльчивый характер (А. Приставкин).

 Дед по материнской линии отличался весьма суровым нра-
вом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком 
(С. Довлатов). Моя мать была вспыльчива, но, когда надо, 
умела держать себя в руках и вела себя достойно (А. Рыба-
ков). Он был страшно нервный, этот Ганка, нервный, вспыль-
чивый и злой (Ю. Домбровский). Тогда он постарался пред-
ставить себе, в какую именно причудливую форму выльется 
гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзо-
сти арестованного (М. Булгаков). Да, я трус и невротик, и 
боюсь шумливых порывистых женщин. Особенно вспыльчи-
вых! Ты знаешь, когда-то была в ходу байка, что Сличенко 
жена топором убила (Д. Симонова). Вика такая вспыльчивая 
стала в последнее время – лучше под горячую руку не попа-
даться! (А. Житков).
СИН: горячий, раздражительный, уходящ. гневливый, не-
уравновешенный, взрывной; АНА: нервный, желчный, склоч-
ный, скандальный; АНТ: спокойный, уравновешенный; ДЕР: 
вспыльчивость. [Т. К.]

ВСПЫ́ХИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВСПЫ́Х-
НУТЬ.

ВСПЫ́ХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ вспы́хивать.
вспыхнуть 1 ‘мгновенно начать гореть’: Вспыхнули шторы.
вспыхнуть 2.1 ‘мгновенно начать светить’: В кухне вспыхнул свет.
вспыхнуть 2.2 ‘мгновенно начать блестеть’: Капли росы вспыхнули 
в солнечных лучах.
вспыхнуть 3.1 ‘внезапно сильно покраснеть’: вспыхнуть от вол-
нения.
вспыхнуть 3.2 ‘внезапно рассердиться’: Услышав его слова, она 
вспыхнула от негодования.
вспыхнуть 4 ‘мгновенно начаться’: Вспыхнула ссора.

вспыхнуть 1
Вспыхнул огонь; Вспыхнули шторы; Вспыхнула спичка; От 
молнии вспыхнула старая сосна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В месте А2 мгновенно возник огонь А1 или объ-
ект А1 мгновенно начал гореть’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вспыхнула ветка.
А2 • ГДЕ: В комнате <на террасе, около крыльца> вспыхнул 

огонь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенно <внезапно, вдруг> вспыхнуть; 
ярко <ослепительно> вспыхнуть; вспыхнуть синим пламенем; 
Вспыхнуло пламя; Вспыхнул пожар.

 Он подкинул сушняку, задымило, задымило, запахло смолисто, 
вспыхнул огонь, и выступили на свет деревья из тьмы (Г. Бакла-
нов). Неподалеку от станции Осиновка [...] неожиданно вспых-
нул огонь в тайге (М. Сергеев). Курить нельзя: вспыхнет смола 
(В. Аксенов). Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло 
белым пламенем с голубым ободком и исчезло (В. Шаламов). Ва-
гон резко качнуло, за окном вспыхнуло пламя, на мгновение осве-
тившее все в вагоне нестерпимо ярким светом (А. Чаковский).
СИН: загореться, заняться, запылать; АНА: разгореться.
вспыхнуть 2.1
В кухне вспыхнул свет; Вспыхнули окна в доме; Витрины вспы-
хивают разноцветными огнями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вспыхнул ‘В месте А2 мгновенно возник свет 
А1 или объект А1 мгновенно начал излучать свет, как будто 
загорелся огонь’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: (В небе) вспыхнула сигнальная ракета.
А2 • ГДЕ: В комнате <в окне, наверху> вспыхнул (свет).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: (На втором этаже) вспыхнуло окно [А2 – прозрач-

ный объект: окно, витрина и т. п.].
А1 • ТВОР: (Окно) вспыхнуло оранжевым светом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенно <внезапно, вдруг> вспыхнуть; 
ярко <ослепительно> вспыхнуть, вспыхнуть ярким светом; 
Вспыхнула молния <зарница, радуга>; Вспыхнули огоньки; 
Вспыхнули фонари; Лампа вспыхнула ярким светом; Ракета 
вспыхнула зеленым светом; Фейерверк вспыхнул разноцвет-
ными огнями.

 Звезда вспыхнула – и стало так красиво, что Ежик с Мед-
вежонком зажмурились (С. Козлов). Опять вспыхнул фейер-
верк, правда быстро погасший (Ф. Горенштейн). Впереди вдруг 
вспыхнул прямой зеленый луч фонарика, ослепил его и осветил 
высокую, тонкую женскую фигуру на тропинке (Ю. Домбров-
ский). Тут же в окнах вспыхнул свет, донеслась музыка (В. Ак-
сенов). Вспыхнула молния, и я увидел, как бьется в углу палат-
ки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя 
стрекоза (Ю. Коваль).
СИН: загореться, зажечься; АНТ: погаснуть, потухнуть, по-
меркнуть; ДЕР: вспышка.
вспыхнуть 2.2
Капли росы вспыхнули в солнечных лучах; На крышах и шпилях 
вспыхивают солнечные лучи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вспыхнул в А2 ‘Источник света А2 мгновенно 
осветил объект А1, и из-за этого А1 мгновенно начал очень ин-
тенсивно отражать свет своей поверхностью, так что кажется, 
что А1 излучает свет’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Бриллиантовое кольцо вспыхнуло (на свету).
А2 • в ПР: вспыхнуть в лучах солнца.
 • на ПР: вспыхнуть на солнце.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Солнце вспыхнуло (на его доспехах).
А1 • ГДЕ: (Солнечные лучи) вспыхивают на церковных куполах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ярко <ослепительно> вспыхнуть; вспых-
нуть золотистым светом <голубоватым отсветом>; вспых-
нуть на свету <в луче фонарика, на солнце>.

 Город вспыхнул на солнце разными огнями и красками 
(М. Горький). Александр Иванович [...] зажег еще новую спич-
ку: [...] вспыхнули на мгновение желтым отсветом стены 
(А. Белый). Вдруг блеснуло солнце, и все капли вспыхнули 
(В. Аксенов). Или пропустит солнечный луч через воду – и 
вода вспыхнет и засветится (Ю. Домбровский). И вот первый 
луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы ви-
дим, что это не немецкие, а наши [...] орудия (Г. Бакланов). 
Луч света, заглянув в окно, скользнул в угол и вспыхнул на 
мрачных позолоченных киотах (Г. Белых).
СИН: заблестеть, засверкать.
вспыхнуть 3.1
Вспыхнуть от волнения; Она вспыхнула и отвернулась; Он 
весь вспыхнул; Его щеки <скулы> вспыхнули.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1 или часть А1 лица человека мгновенно 
сильно покраснела из-за чувства А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к чело-
веку в роли А1: Она вспыхнула от радости.
2. Метонимические употребления в сочетании со словами, 
обозначающими румянец, в роли А1: На щеках вспыхнул ру-
мянец <вспыхнули красные пятна, вспыхнула краска стыда>; 
Лицо Марата вдруг побледнело, яркий румянец треугольни-
ками вспыхнул на скулах (А. Лазарчук); Румянец вспыхнул на 
ввалившихся щеках (О. Форш).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его лицо вспыхнуло.
А2 • от РОД: вспыхнуть от смущения.

 Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула 
и просияла (Б. Пастернак). Женщина вспыхнула, и впервые 
бледное ее, некрасивое лицо зажег румянец (О. Павлов). Скулы 
и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он 
красив – длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в 
овал (В. Маканин). И только подойдя совсем близко, увидел ее. 
Руки, плечи в пушистом и сером и, наконец, лицо, вспыхнувшее 
от его взгляда (И. Муравьева). Я успел заметить вдохновен-
ную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тон-
чайшую фигуру (Ф. Искандер).
СИН: покраснеть, зардеться; АНТ: побелеть, побледнеть.
вспыхнуть 3.2
Услышав его слова, она вспыхнула от негодования.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 из-за слов или действий А2 собе-
седника, затрагивающих достоинство А1, мгновенно начал 
испытывать сильное неприятное чувство А3, покраснел и под 
действием А3 сделал резкое высказывание А4 или совершил 
грубое действие А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: вспыхнул от его насмешек.
 • из-за РОД: вспыхнул из-за его слов.
А3 • от РОД: вспыхнул от обиды [А3 обычно обида, возмуще-

ние или негодование].
А4 • и ЛИЧН: вспыхнул и дал ему пощечину.
 • «ПРЕДЛ»: «Как ты смеешь со мной так говорить!» – 

вспыхнул (он).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сразу же вспыхнуть; вспыхнуть и выйти 
из комнаты <и сжать кулаки>; Он вспыхнул, но сдержался 
и промолчал.

 – Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, – вот 
ваше дело! Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел 
(А. П. Чехов). Опять за столом захохотали. Марина недо-
вольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им 
выговаривать (Б. Пастернак). – Ох, и трус же ты, Петька! 
– Почему? – вспыхнул Петька (В. Беляев). – Да, я знаю, он ведь 
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был болен, – сказал Ивлев. Молодой человек вспыхнул. – То 
есть чем болен? – сказал он, и в голосе его послышались более 
мужественные нотки (И. Бунин).
СИН: вспылить, взорваться, вскипеть, вскинуться, взвиться, 
рассердиться, разозлиться; АНА: взбеситься, разгневаться.
вспыхнуть 4
Вспыхнула вражда <война, ссора>; Вспыхнула страсть 
<любовь>; Вспыхнула злоба <надежда>; Вспыхнуло веселье; 
Вспыхнула эпидемия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 мгновенно начала иметь место’ 
[обычно о чувстве, состоянии или конфликте].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вспыхнула паника.

 Именно после того, как я увидел эту дверь с надписью, у 
меня вспыхнула надежда (Ф. Искандер). Вы тоже считаете, 
что ими кто-то управляет? – в глазах у Матвея вспыхнул 
живой интерес (В. Белоусова). Из-за такой говядины вспых-
нул мятеж на броненосце «Потемкин» (С. Довлатов). Говори, 
пожалуйста, только о себе. И вдруг прибавил с внезапно 
вспыхнувшей злобой: – А что ты, собственно говоря, знаешь 
про меня? (Ю. Домбровский).
СИН: начаться, возникнуть; АНА: разыграться; АНТ: кон-
читься, исчезнуть. [Т. К.]

ВСТАВА́ТЬ, ГЛАГ; встаю́, встаёт, ПОВЕЛ встава́й, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ встаю́щий, ДЕЕПР встава́я; НЕСОВ; см. 
ВСТАТЬ.

ВСТА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вста́в-
ленный; СОВ; НЕСОВ вставля́ть.
вставить 1 ‘поместить в отверстие’: вставить весла в уключины.
вставить 2 ‘установить в предназначенном месте’: вставить бата-
рейки; вставить зимние рамы.
вставить 3, разг. ‘поставить искусственную замену’: вставить себе 
зубы в академической поликлинике.
вставить 4 ‘поместить в информационный объект’: В картину вста-
вили несколько пропагандистских кадров; Как вставить в текст 
знак параграфа?
вставить 5 ‘произнести реплику’: – Кстати, он здесь не прописан, – 
вставила сестра.

вставить 1
Вставить весла в уключины; Коробки были вставлены одна в 
другую; Он вставил под мышку градусник.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вставил А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
предмет А2 начал находиться в отверстии А3, в пространстве 
внутри предмета А3 или в пространстве между предметами 
А3, обычно плотно прилегая к А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вставить лом <градусник, палец>.
А3 • КУДА: вставить в отверстие <под мышку, между до-

сками, между косяком и дверью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вставить с трудом <легко>; вставить 
аккуратно; вставить бороздкой вниз, вставить не той сто-
роной.

 К полудню мы починили шасси. Мы выточили бревно и 
вставили его вместо распорки (В. Каверин). Выхватив из кар-
мана рейтуз револьвер, корнет быстро и аккуратно вставил 
дуло в рот (М. Арцыбашев). Тогда папа вставил палец туда, 
где была цифра «4», повернул, отпустил, и диск снова встал 
по-старому (С. Розанов). Над Филиппом Филипповичем вы-
силось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставле-
ны электрические лампочки (М. Булгаков). Когда я протис-

нулся в зал, скрипач, уже со скрипкой, вставленной под под-
бородок, торжественно поднял смычок (М. Агеев).
СИН: всунуть, вложить; АНА: ввести; вбить; КОНВ: войти; 
АНТ: вынуть; ДЕР: вставка.
вставить 2
Вставить батарейки <сим-карту>; вставить стекло <зим-
ние рамы>; Вставьте недостающее число <пропущенные 
знаки препинания>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 вставил А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
предмет или объект А2 начал находиться в предмете или объ-
екте A3, в результате чего A2 или A3 может использоваться 
по назначению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вставить лорнет <свечу>; вставить обойму (в ма-

газин).
А3 • в ВИН: вставить (ногу) в стремя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вставить не так <не той стороной>; 
вставить фотографию в рамку; В окно вставлена железная 
решетка.

 Разноцветные восковые свечи вставлены были в огромные 
стеклянные паникадила (Ф. Булгарин). Его партитуры можно 
вставить в рамку и повесить на стенку – такой красоты и 
стройности написанное им от руки (С. Спивакова). Профессор 
надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную 
(Б. Пильняк). – Я тоже человек сознательный, – сказал я, 
вставил папиросу в янтарный мундштук и закурил (В. Шиш-
ков). С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые 
зубы, натянул шелковые носки (А. Н. Толстой). Шаланда со 
вставленной мачтой и свернутым парусом, до половины вы-
двинутая в море, покачивалась на легкой волне (В. Катаев).
АНА: поставить; вделать; установить; ДЕР: вставка; вставной.
вставить 3, разг.
Вставить искусственный глаз <хрусталик>; Она вставила 
себе зубы в академической поликлинике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вставил А2 человеку А3 ‘Специалист А1 сде-
лал так, что в теле человека А3 начал находиться объект А2, 
внешне похожий на орган, отсутствующий у А3, или способ-
ный выполнять его функцию’.

 Суженные употребления в значении ‘человек А1 восполь-
зовался услугами специалиста или учреждения А3, чтобы 
этот специалист или специалисты этого учреждения вставили 
ему отсутствующий у него орган А2’: Он вставил себе зубы у 
лучшего стоматолога.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стоматолог вставил (ему зубы).
А2 • ВИН: вставить зубы <имплантат, искусственный кла-

пан>.
А3 • ДАТ: вставить ему (зубы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вставить зубы втридорога <бесплатно>; 
Сколько стоит вставить два передних зуба?

 Теперь мы замечательно будем жить, Шура, Я вставлю 
себе золотые зубы и женюсь (И. Ильф, Е. Петров). – А ты 
похорошела. Никак зубы вставила? (С. Довлатов). Кусочек от 
разорвавшегося капсюля угодил ему в правый глаз [...], глаз 
вытек; и Коле вставили искусственный (К. Шахназаров). На-
кануне Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, 
тончайшей работы (М. Шолохов).
АНА: поставить, установить; вживить; имплантировать; 
ДЕР: вставка.
вставить 4
Странно, что автор вставил в последнюю главу эту сцену; 
В фильм вставили несколько пропагандистских кадров; Со-
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четание Ctrl+V используется, чтобы вставить текст из бу-
фера обмена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вставил А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
объект А2 стал частью информационного объекта А3 или 
части А3 информационного объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вставить главу <пассаж, знак параграфа>.
А3 • в ВИН: вставить в эпилог <в увертюру>.
 • на ВИН: вставить на свой сайт (код счетчика).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вставить целиком <в урезанном виде, в 
переработанном виде>; спец. вставить текст из буфера 
(обмена); вставить в таблицу новый столбец.

 Мы решили назвать свою страну «Швабранией». Но это 
напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили 
для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться 
Швамбрания (Л. Кассиль). Слово «философские» я вставил в 
название, поскольку книга издавалась под грифом Института 
философии (А. Зиновьев). Фразу эту позднее я вставил в ро-
ман «Петербург» (А. Белый). Я посчитал интересным для 
читателя вставить несколько эпизодов из жизни Николая I, 
так и назвав их вставными главами (Б. Окуджава). По какому-
то предчувствию я вставил это стихотворение среди глав 
поэмы «Аve, rave!» (А. Вознесенский). В писательской среде 
установилось своего рода состязание – кто ловчее и неза-
метнее для цензуры вставит крамольную мысль в свое произ-
ведение («Лебедь» (Бостон), 2003.06.02).
СИН: включить, ввести; АНА: поместить; инкорпориро-
вать; АНТ: вырезать, удалить, исключить, вычеркнуть; ДЕР: 
вставка; вставной; сленг копипаст.
вставить 5
Ехидно <ядовито> вставить; Он тоже попытался вставить 
свое слово; – Кстати, он здесь не прописан, – вставила сестра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Произнести короткое высказывание А2, преры-
вающее более длинное высказывание А3 другого участника 
разговора или следующее непосредственно после А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вставить реплику <комплимент, свое слово>.
 • «ПРЕДЛ»: – Представляю! – вставил (я).
А3 • в ВИН: вставить (ехидное замечание) в его длинную ти-

раду.
 – И верно, – вставил свое замечание привезший нас ямщик 

(В. Г. Короленко). – Дач всего двадцать две, и строится еще 
только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи. – Три тысячи 
сто одиннадцать человек, – вставил кто-то из угла (М. Бул-
гаков). – К тому же, – вставил свое слово Сергей, – чем боль-
ше группа, тем опаснее работа укротителя (В. Запашный). 
Здравствуйте, здравствуйте, – сопя, отдуваясь, повторяясь, 
не давая вставить слова, в нос говорил Трифонов. – Простуда, 
простуда, никак не пройдет, нет, не пройдет (Д. Быков). – Не 
может быть! – изумился я. Ничто не воодушевляет так рас-
сказчика, как это простое, кстати вставленное восклицание 
(А. Бек). «Как дикарь», – мысленно вставил Самгин, закуривая 
папиросу (М. Горький).
СИН: ввернуть; АНА: добавить. [А. С.]

ВСТАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВСТА́ВИТЬ.
◊ вставлять палки в колеса см. ПА́ЛКА.

ВСТАТЬ, ГЛАГ; вста́ну, вста́нет; СОВ; НЕСОВ встава́ть.
встать 1 ‘принять стоячее положение’: Встать с места <с крова-
ти>; Пес встал на задние лапы.

встать 2.1 ‘начать находиться где-л. в стоячем положении’: Что 
ты тут встал?
встать 2.2 ‘переместиться куда-л. в стоячем положении’: Правой 
ногой можешь встать сюда.
встать 2.3 ‘начать работать на своем рабочем месте’: встать к 
станку.
встать 2.4 ‘надев, начать перемещаться’: Он впервые за эту зиму 
встал на лыжи.
встать 3.1 ‘подняться с постели после сна’: вставать около вось-
ми.
встать 3.2, перен. ‘выздороветь’: встать с больничной койки.
встать 4 ‘принять вертикальное положение’: Уши у пса встали 
торчком.
встать 5.1 ‘появиться над горизонтом’: Солнце встало над крышами 
домов.
встать 5.2, наррат. ‘появиться в поле зрения’: Перед путешествен-
никами встали далекие горы.
встать 5.3, перен. ‘вспомниться, как бы появившись перед глазами’: 
Перед его глазами опять встал тот памятный вечер.
встать 6 ‘возникнуть’: Перед ними встали новые трудности.
встать 7, наррат. ‘подняться’: встать на защиту кого-л.
встать 8.1 ‘перестать функционировать’: Часы встали.
встать 8.2 ‘замерзнуть’: В этом году Кама встала поздно.

встать 1
Встать с места <с кровати>; встать на руки и пройти 
так до двери; Раненый с трудом встал на ноги и заковылял 
к лесу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал ‘Существо А1, которое лежало, сидело 
или стояло в месте А2, начало стоять на предмете или месте 
А4, опираясь на часть А3 своего тела’.

 Вставание используется как предписанная этикетом данного 
социума процедура, демонстрирующая уважение встающего 
к кому-л. или чему-л.: встать из уважения <из вежливо-
сти>, почтительно <предупредительно> встать; Встать, 
суд идет!; – Встать перед паном полковником! – гаркнул есаул 
(Н. Островский); Извольте встать, когда вам делает замеча-
ние старший чином! (А. Куприн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: встать со стула <с кровати, с пола>; встать 

из-за стола <из глубокого кресла>.
А3 • на РОД: встать на ноги <на колени, на цыпочки>; встать 

на руки <на голову>.
А4 • на ВИН: встать на коврик [см. тж 2.1].
КОНСТРУКЦИИ. В форме НЕСОВ с опущенными А2, А3 и 
А4 может обозначать способность: Малыш уже встает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <стремительно, порывисто, то-
ропливо> встать, с трудом <медленно> встать; встать во 
весь рост, встать по стойке «смирно»; встать на корточки 
<на карачки, на носочки, на пятки>; встать с колен; встать 
перед кем-л. на колени; Лошадь встала на дыбы.

 Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго за-
ставлял себя встать, но болезнь взяла свое (А. П. Чехов). Ко-
шевой тяжело, по-стариковски встал (М. Шолохов). Но вот 
отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали (В. Каверин). 
Несколько раз он делал усилие, чтобы встать, подымал на ру-
ках свое туловище и опять со стоном припадал к полу (А. Ку-
прин). Все встали и в немой тишине с опущенными лицами 
слушали капитана (Г. Адамов). Вдруг курочка поползла по зем-
ле, как мышь, потом встала столбиком, шею вытянула и еще 
громче захлопала крыльями (Е. Чарушин).
СИН: вскочить, подняться, стать [стать на колени]; АНА: 
вытянуться; АНТ: сесть; лечь; ДЕР: вставание.
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встать 2.1
Встать на подоконник <на карниз>; Они встали друг напро-
тив друга; Что ты тут встал?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Переместившись, начать стоять в месте или в 
положении А2’.

 Суженные спортивные употребления в значении ‘встать, 
чтобы защищать’: встать на ворота.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: встать в конец очереди <за дверь>.
 • ГДЕ: встать в конце очереди <за дверью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встать друг перед другом; встать спи-
ной <лицом> к окну; встать на дороге <в проходе>; встать 
в строй.

 Санин встал спиной к столу и скрестил руки (В. Арцыба-
шев). Утром, перед тем как встать в угол к образам, он 
долго умывался (М. Горький). Вошел японец и неподвижно 
встал у двери (А. Беляев). Идти [...] надо было осторожно, 
держась за кусты и выбирая место, куда встать, а то сразу 
ухнешь по колено в бурьян (Ю. Домбровский).
СИН: стать.
встать 2.2
Не вставай грязными ботинками на ковер; Правой ногой мо-
жешь встать сюда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Переместившись, начать стоять на объекте А2 
или в месте А2 на ногах или ноге А3’.

 Образные употребления применительно к нефизическим 
действиям: – Я снова повторю, Август Иванович, вашу за-
поведь: встать обеими ногами на почву мирового опыта 
(А. Бек).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: встать в лужу <на приступку>.
А3 • ТВОР: встать правой ногой (на ступеньку).

 Еще несколько шагов, еще один прыжок – и он обеими нога-
ми встал на большую льдину (Б. Губер). Я снял сандалии, сунул 
их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал 
босыми ногами на уступ (А. Гайдар). Мне нужно, скользя по 
ней на руках, спуститься и встать ногами на перекладину 
(Г. Васильев).
СИН: стать.
встать 2.3
Услышав звонок, все снова встали к станкам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал за А2 ‘Человек А1 начал выполнять 
работу, для которой предназначено устройство А2 или управ-
ляющая часть А2 устройства’.

 1. Расширенные употребления применительно к началу тру-
довой деятельности, связанной с А2: Уже в пятнадцать лет 
он встал к станку; Съезжались в города и спасающиеся от 
раскулачивания, не желавшие идти в колхоз [...], – чтобы 
встать за станок (И. Дьяконов).
2. Образные употребления применительно к нефизическим 
действиям: Когда фашисты встали у руля, Эйнштейн бес-
страшно выступил против преступлений нацизма («Наука и 
жизнь», 2006).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: встать за верстак <за прилавок, за дирижер-

ский пульт>.
 • редк. за ТВОР: встать за прилавком.
 • к ДАТ: встать к станку.
 • у РОД: встать у руля.
 • спец. на ВИН: встать на руль.

 – Вася, – говорит он напарнику, – встань-ка сам на руль, 
если рулевому поболтать захотелось (В. Конецкий). Он встал 
за прилавком и любезно стал спрашивать каждого, кто под-
ходил, – что ему нужно (А. Эфрон). Платило бы государство 
столько, сколько я плачу своим рабочим, ей-богу, встал бы к 
станку («Общая газета», 1998). Пришел будто посмотреть, 
проверить, а потом и сам потихоньку встал за верстак 
(А. Малышкин).
СИН: стать.
встать 2.4
Он впервые за эту зиму встал на лыжи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал на А2 ‘Человек А1 надел на ноги пред-
назначенное для перемещения приспособление А2 и начал 
перемещаться на нем’ [о лыжах, коньках, роликах и т. п.].

 Расширенные употребления применительно к развитию 
умения пользоваться А2: Как встать на роликовые коньки 
за неделю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: встать на лыжи.

 Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне 
скверно (В. Орлов). Однажды встал на лыжи, казалось: лечу 
как ветер! (А. Терехов). Позднее Петр Крюков сравнивал 
этот период их работы с состоянием человека, который 
впервые встал на слаломные лыжи («Юность», 1971). В каче-
стве альтернативы наркоте вдохновитель фестиваля Алек-
сандр Ф. Скляр предлагает всем встать на ролики («Столи-
ца», 1997.04.01).
встать 3.1
Я встаю около восьми; Кто рано встает, тому Бог подает 
[пословица].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал ‘Проснувшись, человек А1 поднялся с 
постели и приступил к своим делам’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в формах ИМ или ТВОР, а также 
с группами вида с ТВОР, в ПР, которые обозначают состоя-
ние А1: Он встал совсем больной <больным, разбитым>; 
Он встал с дикой головной болью <с тяжелым сердцем, в 
жестоком похмелье>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встать по будильнику; встать после 
(дневного) сна; встать к завтраку; встать в 7 утра <на рас-
свете, чуть свет, спозаранку, с петухами>; встать ни свет ни 
заря; встать позже всех; Вставать трудно <не хочется>; Ты 
обычно во сколько <когда> встаешь?; Ты что, сам встал?

 Несмотря на то, что он встал с рассветом и с тех пор 
почти не сходил с коня, спать Ефимке не хотелось (А. Гай-
дар). Завтра встанем чуть свет, – проговорил он и ушел во 
вторую половину избы (Г. Марков). Однажды я рано встал 
удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый 
(М. Пришвин). Дядя уже давно встал и сердился: Александр, 
не спросясь, исчез неизвестно куда (Ю. Тынянов).
СИН: подняться; АНА: проснуться; АНТ: лечь, укладывать-
ся; ДЕР: вставание [Опять эти ранние вставания].
встать 3.2, перен.
Встать с больничной койки; высок. или шутл. встать с одра 
болезни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал с А2 ‘Человек А1 перестал плохо 
себя чувствовать после болезни А3 и перестал лежать в кро-
вати А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к умершему 
человеку: встать из гроба <из могилы>; Пусть в одной сече 
смешаются живые и мертвые! Мертвые, встаньте из могил 
(В. Хлебников).
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2. Образные употребления в сочетании встать на ноги для 
обозначения выздоровления после болезни: первый раз встать 
на ноги после болезни; Главный врач заверил академика, дал 
гарантию, что Краснов встанет на ноги и болезнь не отраз-
ится на его талантах (В. Дудинцев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с РОД: встать с постели <со смертного одра>.
А3 • после РОД: встать после тифа <после трех дней болез-

ни>.
 В то утро, то есть когда я встал с постели после реци-

дива болезни, он зашел ко мне (Ф. М. Достоевский). – Я боюсь 
простудиться. Я только что встал после болезни! (Э. Ряза-
нов, Э. Брагинский). Красивое и мрачное лицо было худо и 
желто, как будто он только что встал после тяжелой бо-
лезни (М. Арцыбашев). – А после чего тут особенно поправ-
ляться? [...] Я думаю, завтра-послезавтра встану – и за ра-
боту! (Г. Адамов). Оттого, что слабость все увеличивалась, 
болезнь развивалась и неоткуда было ожидать помощи, Ми-
наева пришла к убеждению, что она больше никогда не вста-
нет (А. Фадеев).
СИН: подняться; АНА: выздороветь, поправиться; восстать; 
воскреснуть.
встать 4, часто в сочетаниях встать дыбом, встать торчком.
Волосы встали дыбом; Уши у пса встали торчком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал А3 у А2 ‘Волосяной покров А1 или часть 
А1 тела существа А2 приняла вертикальное положение А3’.

 Расширенные употребления применительно к простран-
ственным объектам, принявшим необычное для них верти-
кальное положение: Рядом с нами от волны нашей лодки из-
под одной льдины выскочила другая, встала стоймя и упала 
нам вслед (С. Обручев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шерсть встала (дыбом).
А2 • у РОД: встать (дыбом) у пса.
А3 • КАК: встать дыбом.

 Ястреб приподнял голову, напрягая шею, и смятые перья на 
его шее грозно встали (М. Горький). Глаза его округлились и 
усы встали дыбом (М. Булгаков). Лицо его казалось теперь 
бело-розовым в шапке вставших дыбом волос (А. Белый). У него 
дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду 
от страха (А. Н. Толстой).
АНА: подняться.
встать 5.1
Солнце встало над крышами домов; Солнце в эту пору встает 
рано <поздно>; Луна давно встала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Появиться над горизонтом или над объектом А2’ 
[о небесных светилах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Встала луна.
А2 • над ТВОР: Над крышами <над лесом> встает солнце 

<луна>.
 Край сосновый. / Солнце встает. / У крыльца родного / 

Мать сыночка ждет (Л. Ошанин). Завтра, едва встанет солн-
це, Грачик начнет осмотр острова (Н. Шпанов). Высоко над 
горами в прозрачном воздухе встала луна (И. Ефремов). Фона-
ри безжизненно горят на мостах и на Марсовом поле. Над 
шлемом Суворова встала единственная звезда (Л. Гинзбург).
СИН: взойти; АНА: подняться, быть в зените; АНТ: зайти, 
закатиться.
встать 5.2, наррат.
Величественно вставать; Перед путешественниками встали 
далекие горы.

ЗНАЧЕНИЕ. Перед А2 встал А1 ‘Человек А2 с большого рас-
стояния видит высокий пространственный объект А1, обычно 
воспринимающийся как нечто величественное’.

 Образные употребления: Когда группа Долгова подошла 
к цели, перед ней встала сплошная стена зенитного огня 
(С. Вишенков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Перед ними) вставал далекий Эльбрус.
А2 • перед ТВОР: встать передо мной <перед ними>; встать 

перед восхищенными путешественниками.
 Вставал впереди Магадан, / Столица Колымского края 

(К. Сараханов). Перед путниками встала непроницаемая огра-
да (И. Ефремов). За поворотом перед ним неожиданно вста-
ла гладкая, словно обработанная гигантским топором, стена 
(Г. Адамов).
АНА: стоять; предстать; рисоваться, вырисовываться; вы-
плыть.
встать 5.3, перен.
Перед его глазами опять встал тот памятный вечер; Перед 
глазами встала грандиозная панорама строительства.
ЗНАЧЕНИЕ. Перед А2 встал А1 ‘Человек А2 вспомнил или 
представил себе объект или ситуацию А1 – как бы увидел А1 
прямо перед собой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Перед глазами) встает эта картина <образ вели-

кого маэстро, вся его жизнь>.
А2 • перед ТВОР: встать передо мной <перед ее мысленным 

взором, перед его глазами>.
 • в ПР: (У него) в памяти встала их последняя встреча.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встала как живая; Перед слушателями 
вставала картина происходившего.

 В его воображении рисуется больной учитель и пять ста-
рых женщин, которых Тема никогда не видал, но которые 
вдруг, как живые, встали перед ним (Н. Г. Гарин-Михай-
ловский). Разом встали в памяти неустанные наставления 
теток: легко утратить девичье достоинство, а там – ма-
занные дегтем ворота, изгнание из отчего дома (Л. Леонов). 
Перед ней снова встала залитая желтоватым светом ком-
ната в Петербурге (М. Алданов). Перед глазами Димки еще 
яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом 
Шмеля (А. Гайдар). И уже когда Вила кончил говорить, перед 
моими глазами встала строчка из Andre Chenier (Г. Газданов). 
Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул 
порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с 
предельной яркостью (М. Шолохов).
СИН: возникнуть, появиться; АНА: стоять; рисоваться; 
мерещиться.
встать 6
Встал вопрос о проживании; Перед ними встали новые труд-
ности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал перед А2 ‘Возникло положение дел А1, 
которое требует от человека А2 принятия каких-то решений 
или каких-то действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Встал (следующий) вопрос; Встала (следующая) 

проблема <задача, дилемма>.
А2 • перед ТВОР: Передо мной встала (проблема).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встать ребром <во всей остроте, в пол-
ной мере, по-настоящему>.

 Перед каждым человеком в городе встал этот вопрос: как 
жить, что делать? (Б. Горбатов). Церковь встала перед про-
блемой унификации своей образовательной системы («Еже-
недельный журнал», 2003.02.24). Перед Иосифом встала 
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дилемма: сказать Штальбе об этом паспорте или не ска-
зать? (А. Рыбаков). Таким образом, перед Государственным 
советом встало два вопроса (Ю. Олеша). Перед Карлом Лин-
деном встала непростая задача: рассчитать, сколько при-
близительно потребуется шкурок, чтобы сшить из них шар, 
способный поднять в воздух человека («Наука и жизнь», 2009). 
Кто бы ни оказался следующим президентом, перед ним все 
равно встанут две главные для Армении проблемы («Изве-
стия», 2003.02.11).
АНА: возникнуть, появиться.
встать 7, наррат.
Встать (грудью) на защиту родины; Вставай, страна огром-
ная, / Вставай на смертный бой (В. Лебедев-Кумач).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встает на А2 ‘Человек или группа людей 
А1 выбирает А2 своей целью и последовательно стремится 
добиться этой цели’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: встать на защиту <на путь реформ>.

 Все как один должны мы встать на защиту наших искон-
ных прав (Н. Шпанов). Страна встала на путь демократии, 
человек стал политически свободнее (А. Яковлев). Только по-
бедив империалистические стремления Германии, Россия 
встанет на путь прогресса (Вс. Иванов).
СИН: стать; АНА: подняться; пойти.
встать 8.1, чаще в форме СОВ.
Часы встали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал ‘Прибор или механизм А1 перестал 
функционировать из-за того, что части, которые в нем должны 
двигаться, перестали двигаться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Часы встали; Двигатель встал.

 Мотор, чихнув, неожиданно встал. В следующий миг вздох 
облегчения вырвался у людей. Самолет с остановившимся 
мотором благополучно спланировал и сел (С. Вишенков). Вско-
ре топливо было израсходовано, и судно встало на рейде, 
полностью обесточенное и неотапливаемое («Рыбак При-
морья», 2003.01.09).
АНА: остановиться; сломаться.
встать 8.2, обычно в форме СОВ.
В этом году Кама встала поздно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встал ‘Река А1 покрылась льдом, так что 
движения ее воды не видно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Река встала.

 Первая новость, которую я узнал на улице, была та, что 
река встала, то есть покрылась льдом (Д. Мамин-Сибиряк). 
Река еще не встала, но вдоль берега, точно куски стекла, уже 
лежали над водою хрупкие и тонкие ледяные слои (А. Свир-
ский).
СИН: замерзнуть; АНТ: вскрыться; ДЕР: спец. ледостав.
◊ встать горой см. ГОРА́; встать грудью см. ГРУДЬ; встать 
стеной см. СТЕНА́; встать в строй см. СТРОЙ; встать 
дорого <в копеечку> ‘потребовать для своего осуществления 
очень крупной суммы’: Боюсь, такой ремонт встанет нам в 
копеечку; встать на дороге <поперек дороги> см. ДОРО́ГА; 
встать <подниматься> с колен см. КОЛЕ́НО; встать на 
ноги см. НО́ГИ; встать на пути чего-л. см. ПУТЬ; встать 
на путь чего-л. см. ПУТЬ; встать на сторону кого-л. 
см. СТОРОНА́; высок. или ирон. встать на стражу <на 
страже> ‘охранять что-л’: [Этот политик] вряд ли теперь 
будет использовать свои статусные преимущества и «особое 
мнение», дабы встать на стражу «закона и справедливости» 

(«Политком.ру», 2003.06.11); встать под знамя <под знаме-
на> см. ЗНА́МЯ; встать поперек горла см. ГО́РЛО; встать 
с левой ноги см. НО́ГИ. [А. С.]

ВСТРЕ́ТИТЬ, ГЛАГ; -е́чу, -е́тит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
встре́ченный; СОВ; НЕСОВ встреча́ть.
встретить 1.1 ‘столкнуться’: Только бы не встретить кого-нибудь 
с работы!
встретить 1.2 ‘выйти навстречу’: В ее обязанности входило встре-
чать ребенка из школы.
встретить 1.3 ‘познакомиться’: Именно там он и встретил свою 
будущую жену.
встретить 1.4, наррат. ‘прийти в физический контакт’: Вместо сте-
ны рука встретила пустоту.
встретить 2.1 ‘отреагировать на появление’: Гостя встретили руко-
плесканиями; Результаты голосования были встречены овацией.
встретить 2.2 ‘ответить на агрессию’: Атака была встречена шкваль-
ным огнем.
встретить 2.3 ‘отреагировать на событие’: Она встретила это 
страшное известие удивительно спокойно.
встретить 3.1 ‘обнаружить новый для себя объект’: Наконец он 
встретил достойного противника; Этих рыб можно встретить 
только в южных морях.
встретить 3.2 ‘ответить на взгляд’: Встретить ее глаза <его тя-
желый взгяд>.
встретить 3.3 ‘стать объектом действия или воздействия’: Встре-
тить сопротивление <поддержку>.
встретить 4.1 ‘дождаться наступления чего-л.’: Встречать рассвет 
<новый день>.
встретить 4.2 ‘праздновать’: Встретим Новый год весело.

встретить 1.1
У метро он неожиданно встретил одного старого знакомого; 
Только бы не встретить кого-нибудь с работы!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 в А3 ‘Человек А1 оказался в 
месте А3 одновременно с человеком А2 и, увидев его, вошел 
с ним в контакт, что заранее не было запланировано’.

 В форме НАСТ НЕСОВ употребляется только в результатив-
ном значении и описывает прошлое событие: Иду я вчера по 
парку и вдруг встречаю своего недавнего знакомого.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить приятеля.
А3 • ГДЕ: встретить на Невском <у друзей, в неожиданном 

месте>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встретить случайно <неожиданно>; по 
пути <по дороге домой> встретил (знакомого); рассчиты-
вать <бояться> встретить.

 Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял 
один (Ф. Искандер). Из какого бы входа Варенуха ни вошел в 
здание, он неизбежно должен был встретить одного из ноч-
ных дежурных (М. Булгаков). Иногда, вечером, он шел гулять, 
выбирая глухие привокзальные улицы, чтобы не встретить 
знакомых (В. Гроссман). Про него в Тбилиси шла молва, что 
каждый третий встреченный вами на проспекте Руставели 
прохожий – ребенок Гвинчидзе (И. Кио).
СИН: встретиться, повстречать, столкнуться, натолкнуть-
ся; АНА: найти, обнаружить; АНТ: разминуться; ДЕР: встре-
ча; встречный.
встретить 1.2
В ее обязанности входило встречать ребенка из школы; Вся 
семья высыпала на крыльцо встречать его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 в А3 ‘Зная или считая, что че-
ловек А2 будет находиться в месте А3 во время А4, человек 
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А1 заранее переместился в А3 и стал ждать А2, чтобы войти 
с ним в контакт’ [по аналогии – о животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить сына.
А3 • ГДЕ: встретить на вокзале <перед домом>.
А4 • КОГДА: Вчера <в 12 часов> встречали делегацию из 

Швеции.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции глагольной 
связки в конструкциях с прилагательными в формах ИМ и 
ТВОР и в конструкциях с наречиями и предложно-именными 
группами, указывающими на состояние А1 во время встречи: 
Она встретила его заплаканная <заплаканной>; Он встретил 
гостей уже навеселе <на взводе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ездить <ходить> встречать на станцию; 
встретить в аэропорту; выйти встречать; Меня встретят 
на машине.

 Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья 
вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге 
(Л. Н. Толстой). Встретите на машине – хорошо. Нет, до-
берусь сам (С. Довлатов). Я говорю с аэродрома, через час 
увидимся, встречай! (Ю. Домбровский). Работники советско-
го министерства, встретив посла на ковровой лестнице, по-
чтительно отступали, расшаркивались и окрашивали лицо 
свое в улыбку раболепного смущения (Вен. Ерофеев). Когда я 
приезжаю в деревню Стрюково к леснику Булыге, у крыльца 
встречает меня старая Найда, русская пегая (Ю. Коваль).
АНА: ждать, дожидаться; АНТ: разминуться; проводить; 
ДЕР: встреча.
встретить 1.3
Именно там он и встретил свою будущую жену.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 ‘Человек А1 в месте А3 по-
знакомился с человеком А2, который впоследствии сыграл 
значительную роль в его жизни’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить девушку своей мечты.
А3 • ГДЕ: встретить (будущую жену) на чьей-то свадьбе 

<в зале ожидания>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встретить свою мечту <свой идеал>.

 А недавно / Девушку я встретил. / Ей всего семнадцать 
лет, / А мне уж двадцать третий (Е. Осин). Я всю жизнь 
мечтал встретить девушку с холодной головой (А. Солжени-
цын). Напиши мне письмо [...]. Начни как-нибудь так: «Впер-
вые я встретил тебя в вагоне пригородного поезда, который 
направлялся от станции Токсово в Петербург» (Г. Алексеев). 
Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не 
встретить! (П. Нилин). Конечно, друзей встретишь чаще 
всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих по-
мыслов (В. Гроссман).
СИН: повстречать, встретиться; АНА: познакомиться, най-
ти; АНТ: расстаться; ДЕР: встреча.
встретить 1.4, наррат.
Палка разлетелась пополам, встретив лезвие топора; Вместо 
стены рука встретила пустоту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 ‘Предмет А1 или часть А1 тела 
человека пришла в физический контакт с объектом А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пальцы встретили (пустоту).
А2 • ВИН: (Пальцы) встретили пустоту.

 Фома сделал стремительный выпад вправо вверх, и вовре-
мя: его меч встретил страшный удар меча противника 
(С. Осипов). Он судорожно взмахнул руками, но руки встре-

тили воздух (А. Грин). Игла встретила что-то твердое и 
остановилась (А. Скалдин).
АНА: натолкнуться.
встретить 2.1
Гостя встретили рукоплесканиями; Результаты голосования 
были встречены овацией <молчанием>; Публика встретила 
выход этого сборника довольно прохладно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 действием А3 ‘Человек или 
люди А1 реагировали на появление человека А2 или на собы-
тие А2 действием А3 или выражением отношения А3’.

 Образные употребления применительно к погодным усло-
виям А3 в месте А1, с которыми сталкивается человек А2 
по прибытии в это место: Соловки встретили нас холодным 
ветром с дождем; Приморская бухта их встретила неболь-
шой метелью (В. Шаламов); Океан встретил нас ровным 
пассатом (А. Некрасов).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить брата <высокого гостя>.
А3 • КАК: встретить тепло <с почетом, как родного>.
 • ТВОР: встретить рукоплесканиями <проклятиями>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: (Ее) встретили дружные рукоплескания.
А2 • ВИН: Брата <высокого гостя> встретили (рукоплеска-

ния).
А1 • [не выражается].

 Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи 
корочку», – но тот встретил его [...] крепкой руганью (В. Ша-
ламов). Первая остановка у нас в Алжире была, нас там хо-
рошо встретили, фруктов разных, апельсинов понавезли 
(Ю. Казаков). Ей казалось, что, как только переступит она 
порог, ее встретит гамом и свистом целая толпа (Л. Андре-
ев). Я был почему-то уверен, что она встретит меня градом 
упреков и что мне придется плакать перед нею и каяться 
(К. Чуковский). Заявление заботливого мужа было встречено 
хохотом (М. Булгаков). Когда процессия приблизилась к во-
ротам кладбища, ее встретили печальными ударами колоко-
ла (Скиталец (С. Г. Петров)).
АНА: принять.
встретить 2.2
Мужественно встретить испытание; Будь готов встретить 
удар слева; Атака была встречена шквальным огнем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 действием А3 ‘Человек А1 реа-
гировал на агрессивное действие А2 или неприятное для него 
событие А2 действием А3’.

 Образные употребления применительно к проявлениям 
высшей силы в роли А1: С затаенным дыханием Баурджед 
готовился встретить новый удар судьбы (И. Ефремов).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить его удар.
А3 • ТВОР: встретить ответным ударом <орудийным ог-

нем>.
 • КАК: встретить мужественно.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: Орудийный огонь встретил (атаку).
А2 • ВИН: встретить его удар.
А1 • [не выражается].

 Дико взвизгнув, он встретил удар соперника, направленный 
в голову, и нанес свой (С. Осипов). Русские встретили их [мон-
голов] ударами топоров на длинных рукоятках, мечами и ду-
бинами (В. Ян). Пассажиры не растерялись и не позволили 
ощипать себя, как куриц... Агентов встретили пулями (К. Ста-
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нюкович). Их могли перехватить ночные истребители или 
встретить зенитным огнем над линией фронта (В. Быков). 
Подняла Наташа голову выше, будто готовясь встретить 
удар (И. Новиков).
АНА: принять.
встретить 2.3
Она встретила это страшное известие удивительно спо-
койно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 действием или состоянием А3 
‘Эмоциональной реакцией человека А1 на информацию или 
событие А2 было действие или состояние А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (мужественно) встретить это известие.
А3 • ТВОР: встретить слезами.
 • КАК: встретить спокойно <со смирением>.

 Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, 
что принесет мне наступающий день (Молитва Оптинских 
старцев). Мать и братья встретили эту весть скорее спокой-
но – что поделаешь, судьба! (С. Липкин). Ермолкин попросил 
у нее бумаги [...] и так начал свое печальное повествование: 
«С большим трудовым подъемом встретили труженики на-
шего района...» (В. Войнович).
СИН: принять, воспринять; АНА: отреагировать.
встретить 3.1
Этих рыб можно встретить только в южных морях; Давно 
не встречал такого бескорыстия;
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 в А3: ‘Человек А1 наблюдал в 
месте А3 объект или явление А2, которые он воспринимает 
как новые или интересные для себя’.

 Расширенные употребления применительно к информаци-
онным объектам и текстам в роли А2 и А3: На следующем 
развороте я не встретил ни одной опечатки; Этот прием я 
впервые встретил в фильмах Эйзенштейна.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить это редкое растение <достойного 

противника>.
А3 • ГДЕ: встретить (в южных морях).

 Лично я хороших редакторов не встречал (С. Довлатов). 
Отсюда он направился на Сытный рынок. Здесь можно было 
встретить людей из всех районов города, всех возрастов, всех 
профессий (Г. Матвеев). Вот растет на первом плане тоню-
сенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой верши-
ны, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах 
Алма-Аты (Ю. Домбровский). Теперь уж зверья по пути не 
встретишь: которые не успели убежать – перетонули (В. Об-
ручев). Недавно я встретил замечательное высказывание 
Апдайка («Театральная жизнь», 2003.07.28). В его книге «Уеди-
ненное» можно встретить парадоксальные высказывания о 
женщинах и о любви (Ю. Безелянский).
АНА: найти, обнаружить; столкнуться, натолкнуться; 
КОНВ: попасться, встретиться.
встретить 3.2
Встретить ее глаза <его тяжелый взгляд>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил взгляд А2 ‘Человек А1 увидел, что 
кто-то смотрит на него, и посмотрел прямо в глаза А2 этому 
человеку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить его взгляд [А2 – глаза, взляд, взор].

 Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие 
слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз 

(В. Распутин). Он встал с кресла, подошел к Мари и встретил 
взгляд ее ясных глаз (Г. Газданов). Яконов встретил его взгляд 
и немного приподнял брови, как бы расправляя их (А. Солже-
ницын).
АНА: поймать.
встретить 3.3
Встретить поддержку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 ‘Человек А1 стал объектом 
действия или воздействия А2, как-то связанного с тем, что де-
лал А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить сопротивление <отпор>.

 Немцы во что бы то ни стало хотели перерезать железную 
дорогу, но встретили отчаянное сопротивление (С. Есин). 
Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны 
Ивана Алексеевича и Христони, оживился (М. Шолохов). Ев-
реи сами смеялись над французом и позволяли смеяться над 
собой. Но что-нибудь ядовито-обидное было бы встречено 
резким осуждением и товарищей, и педагогов (В. Короленко). 
Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны 
дочерей и жены (Н. Островский).
АНА: натолкнуться, столкнуться.
встретить 4.1
Встречать рассвет <новый день>; Защитники приготовились 
встретить свой смертный час; Здесь Пушкин встретил свой 
32-й день рождения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 ‘Человек А1 находился в состоя-
нии или в условиях А3 в месте А4, когда произошло событие 
А2 или наступил момент А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встретить этот знаменательный день <свою 

смерть>.
А3 • КАК: встретить достойно <мужественно, во всеору-

жии>.
А4 • ГДЕ: встретить в тюрьме <на поле боя>.

 Он понял, что час расплаты настал, и приготовился 
встретить его мужественно и достойно (В. Войнович). 
И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в 
сплошном молочном тумане [...]. Так они встретили новый 
день (Ч. Айтматов). Мы объелись кислых неспелых яблок, и 
я встретил долгожданный день [...] над смердящей выгреб-
ной ямой (М. Шишкин). – Хороший дом, хорошая жена – 
что еще надо человеку, чтобы встретить старость? 
(В. Ежов, Р. Ибрагимбеков). И когда-нибудь у придорожно-
го костра, слушая цветную русскую песню, легко встречу 
свой последний смертный час (А. Веселый). – Ты спраши-
ваешь, – писала она матери, – как я встретила день рож-
дения. У нас был очень жаркий бой, и в мою честь [...] целый 
артполк и наша полевая артиллерия дали залп по врагу 
(Е. Ильина).
встретить 4.2
Как встретишь новый год, так его и проведешь; Она встре-
тила Рождество в одиночестве <в кругу друзей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретил А2 в А3 ‘Человек А1 отметил празд-
ник А2 действием А3 или находясь в состоянии или в усло-
виях А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: встречать Новый год <Рождество>.
А3 • КАК: встретить (Новый год) весело <с бокалом шам-

панского, в кругу семьи>.
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 – А где ты был? – С немцами. Рождество встречал, – 
усмехнулся Рубин (А. Солженицын). Как и все советские люди, 
Георгий Мартынович готовился встретить праздник труда 
(Е. Парнов). Мне довелось в составе 9-й гвардейской армии 
«стоять» в аристократических виллах на холме и даже 
встретить там майские праздники (К. Ваншенкин). За зау-
треней мне сообщили, что Царской семье будто бы разреше-
но встретить праздник в церкви Вознесения (В. Аничков). 
Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник. Где 
же он встретит праздник? Как его проведет? (Ф. Сологуб). 
– Да, нечего сказать, не так думали мы встретить нынче 
праздник! (А. Анненская).
АНА: отмечать, праздновать, справлять; ДЕР: встреча.
◊ встретить в штыки см. ШТЫК; встречают по одежке, 
провожают по уму см. ОДЁЖКА. [А. С.]

ВСТРЕ́ТИТЬСЯ, ГЛАГ; -е́чусь, -е́тится; СОВ; НЕСОВ 
встреча́ться.
встретиться 1.1 ‘прийти в одно и то же место с целью войти в кон-
такт’: Предлагаю встретиться в одиннадцать у входа в Третья-
ковку.
встретиться 1.2 ‘случайно оказавшись в одном месте, войти в кон-
такт’: Мы случайно встретились в метро; Надеюсь, еще как-нибудь 
встретимся.
встретиться 1.3 ‘войти в контакт, чтобы обсудить что-то’: Нашему 
корреспонденту удалось встретиться с очевидцами этих собы-
тий.
встретиться 1.4 ‘познакомиться’: Мои родители встретились на 
чьей-то свадьбе.
встретиться 2.1 ‘попасть в одно и то же место’: Корабли должны 
встретиться где-то в районе острова Пасхи.
встретиться 2.2, наррат. ‘соединиться’: Наши руки <их уста> 
встретились.
встретиться 2.3, необиходн. ‘посмотреть друг на друга’: Их глаза 
встретились.
встретиться 2.4 ‘противостоять’ Впервые ему довелось встретить-
ся с таким сильным противником.
встретиться 3.1 ‘существовать’: Почему добрые волшебники встре-
чаются только в сказках?
встретиться 3.2 ‘быть замеченным’: Это словосочетание встре-
тилось нам шесть раз.
встретиться 3.3 ‘наблюдать’: Он впервые встретился с такими 
трудностями.

встретиться 1.1
Предлагаю встретиться в одиннадцать у входа в Третья-
ковку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 в месте А3 в момент А4 
‘Человек А1 и человек А2, которые до момента А4 находились 
в разных местах, к этому моменту переместились в место А3 
с целью войти в контакт друг с другом и вошли в контакт друг 
с другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с коллегой.
А1+А2 • ИМ МН: Мы встретились (в обычном месте).
 • ИМ и ИМ: Ксюша и Марина встречаются (на станции 

в восемь).
А3 • ГДЕ: Встречаемся на мосту <в центре зала, у касс, здесь 

же>.
А4 • КОГДА: Встречаемся через час <в час, без четверти 

два>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Договориться <условиться> встретить-
ся; встречаться регулярно <каждый понедельник>.

 Давайте встретимся в 20:00 у клумбы (Г. Горин). Ежели 
толпа и разведет нас в разные стороны, то встретимся у 
афишной тумбы, что на Невском (Б. Окуджава). Пожалуй, 
будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас (В. Во-
йнович). С вами, Николай Евгеньевич, мы встретимся через 
три дня в ресторане Тестова, как договорились (В. Аксенов). 
Мы условились встретиться за катком, и я замерз, дожида-
ясь Панкова (В. Каверин). Рита, потеряв терпение, тайно от 
меня сама позвонила Рафику и встретилась с ним (Ю. Три-
фонов).
АНА: увидеться, повидаться; разг. пересечься, сленг забить-
ся; ДЕР: встреча.
встретиться 1.2
Мы случайно встретились в метро; Надеюсь, еще как-нибудь 
встретимся; Мы с вами где-то встречались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 в А3 ‘Человек А1 и человек 
А2, которые до того находились в разных местах, к моменту 
времени А4 оба переместились в место А3 и вошли в контакт 
друг с другом, что заранее не было запланировано’.

 Суженные употребления в форме БУД с указанием на враж-
дебность отношений, которые существуют между А1 и А2: 
Погоди, мы еще встретимся!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с дочерью.
А1 + А2 • ИМ МН: Друзья встретились.
 • ИМ и ИМ: Он и его будущая жена впервые встретились 

(в Ялте).
А3 • ГДЕ: встретиться в поезде <в Ялте>.
А4 • КОГДА: встретиться вечером (на бульваре).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встретиться случайно <неожиданно>; 
встретиться лицом к лицу <нос к носу>; (не) довелось встре-
титься, посчастливилось встретиться; Они однажды <не 
единожды> встречались; Встречаются американец и русский 
[типовое начало анекдота]; Нам не суждено встретиться.

 Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда зна-
комые мальчишки встречались по дороге (В. Каверин). Если 
мы встретимся с вами, ну, когда-нибудь, ну, случайно... и 
вспомним все это, мы будем покатываться со смеху (Э. Ряза-
нов, Э. Брагинский). Вопрос: «В каких отношениях вы были с 
покойной?» Ответ: «Встречаясь, мы здоровались» (Ю. Дом-
бровский). Если встречается Кошка с Собакой, / Дело обычно 
кончается дракой (Б. Заходер). Особой нужды друг в друге 
[мы] не испытывали, но когда случайно встречались, то уж 
расставаться не хотелось (В. Аксенов). По дороге к поселку, 
около железнодорожного переезда, встретилась Катерине 
Федосеевне соседка-солдатка (А. Яшин).
СИН: натолкнуться (на кого-л.), столкнуться (с кем-л.); АНА: 
увидеться, свидеться; АНТ: расстаться; ДЕР: встреча.
встретиться 1.3
Он старается как можно меньше встречаться с журна-
листами; Нашему корреспонденту удалось встретиться с 
очевидцами этих событий; Министр культуры встретился с 
руководителями московских театров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 ‘Человек А1 и человек А2, 
переместившись в одно и то же место, вошли в контакт друг 
с другом в официальной обстановке А3 с целью обменяться 
информацией’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с президентом <с прессой>.
А1 + А2 • ИМ МН: Высокие договаривающиеся стороны 

встретились (в Москве).
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 • ИМ и ИМ: Президент и главы министерств встретились 
(в официальной обстановке).

А3 • КАК: Встретиться за столом переговоров; встретить-
ся в прямом эфире.

 Между тем журналисты встречаются с Басаевым регу-
лярно и беспрепятственно («Общая газета», 1995). В 90-е 
годы мне пришлось неоднократно бывать в Германии, встре-
чаться с политиками, бизнесменами, выступать перед ними 
(М. Горбачев). Журналисты не встречаются с вашими про-
тивниками, не берут у них интервью и ничего о них не пишут 
(«Лебедь» (Бостон), 2003.07.28). Тогдашние премьер Черно-
мырдин и глава МИДа Примаков не имели ни малейшего же-
лания встречаться с прессой (Б. Грищенко).
АНА: общаться; ДЕР: встреча.
встретиться 1.4, преим. СОВ.
Мои родители встретились на чьей-то свадьбе; Я вам рас-
сказывал, как встретились мои бабушка и дедушка?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 ‘Встретившись 1.2, человек 
А1 и человек А2 познакомились и между ними возникли дру-
жеские или любовные отношения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с будущей женой.
А1 + А2 • ИМ МН: Эти голубки встретились (всего два дня 

назад).
 • ИМ и ИМ: Он и его будущая жена встретились (в Ялте).
А3 • ГДЕ: встретиться в Ялте.
А4 • КОГДА: встретиться всего два дня назад.

 Тому уже шел четвертый год, как Нержин и Потапов 
встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполнен-
ной, даже в июльские дни полутемной бутырской камере 
(А. Солженицын). Мои папа и мама встретились в Москве, 
куда совсем молодыми приехали в начале 20-х годов учиться 
(И. Архипова). – А как ты с ней встретился, если не секрет, 
конечно? – спросил Яков. – Да как вообще встречаются на 
курорте? Шлялся по пляжу и встретился (Ю. Домбровский). 
На одном из состязаний по плаванию он встретился с Ири-
ной – девушкой, поразившей художника совершенной красо-
той тела (И. Ефремов). – Мы с женой были счастливы на 
протяжении двадцати лет... – А потом? – Потом мы встре-
тились (Анекдот).
СИН: познакомиться; АНТ: расстаться, разойтись; ДЕР: 
встреча.
встретиться 2.1
Корабли должны встретиться где-то в районе острова 
Пасхи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 в А3 ‘Объект А1 и объект А2 
переместились навстречу друг другу и в какой-то момент оба 
оказались в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с судном.
А1 + А2 • ИМ МН: Колонны демонстрантов встретились 

(на мосту).
 • ИМ и ИМ: Демонстранты и полиция встретились (на 

перекрестке).
А3 • ГДЕ: встретиться в центре Москвы <на мосту, недалеко 

от порта>.
 26 августа «Восток», при входе в Авачинскую губу, случай-

но встретился с ботом № 1 (Г. И. Невельской). Группа ис-
требителей прикрытия [...] разворачивается на 180 ° с таким 
расчетом, чтобы встретиться со штурмовиками при выходе 
их из пикирования (Сборник боевых документов ВОВ). На 

узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился 
с погребальным шествием (Л. Улицкая). На этот раз англий-
ские и американские корабли встречаются как раз на полпути, 
в Атлантическом океане (В. Карцев). Он шел по навощенному 
паркету навстречу красивой даме среднего возраста, кото-
рая в свою очередь с мягкой улыбкой двигалась к нему [...]. Они 
встретились в середине зала (В. Аксенов). Марс переместит-
ся в созвездие Близнецов, а Венера и Сатурн встретятся в со-
звездии Льва («Наука и жизнь», 2007).
АНА: повстречаться, столкнуться; сойтись; АНТ: разми-
нуться; ДЕР: встреча.
встретиться 2.2, наррат.
Наши руки <их уста> встретились.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 ‘Часть А1 тела человека 
коснулась части А2 тела другого человека’ [обычно для опи-
сания проявлений любовного чувства; А1 и А2 обычно руки, 
пальцы, губы и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его рука встретилась (с ее рукой).
А2 • с ТВОР: (Его рука) встретилась с ее рукой.
А1 + А2 • ИМ МН: Их руки встретились.

 Когда Новосельцев подавал Людмиле Прокофьевне пальто, 
как-то так само собой получилось, что их губы встретились, 
а ненужное пальто упало на пол (Э. Рязанов, Э. Брагинский). 
Она потянулась к телефону, но ее рука встретилась с лежа-
щей на трубке рукой Кручинина (Н. Шпанов). Их руки встре-
тились вроде бы сами собой, переплелись пальцами и уже не 
отпускали друг друга (Б. Васильев). Волкодав и Волк одновре-
менно подняли перед собой правые руки, и руки встретились, 
соприкоснувшись чуть повыше запястий (М. Семенова).
АНА: соприкоснуться; слиться.
встретиться 2.3, необиходн.
Их глаза встретились.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 глазами А3 ‘Человек А1 и 
человек А2 посмотрели прямо в глаза A3 друг другу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Он встретился (с ней глазами).
А2 • с ТВОР: (Он) встретился с ней (глазами).
А1 + А2 • ИМ МН: Они встретились (глазами).
А3 • ТВОР МН: (Они) встретились глазами [А3 – глаза, вгля-

ды].
 Наряду с конструкцией вида Он встретился с ней глазами 

используются конструкции вида Его глаза встретились с ее 
глазами, Их глаза встретились.

 Зверь и человек встретились взглядами (Г. Владимов). Про-
тивники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотре-
ли в окна (А. Аверченко). Но когда, пожимая друг другу руку, 
мы встретились глазами, мне показалось, что я словно не-
чаянно дотронулся до холодной стали (В. Дорошевич). Серые 
внимательные глаза встретились с сердитыми глазами Ио-
ганна (В. Кожевников). Когда их взгляды на мгновение встре-
тились, Таманцев, сжав челюсти, быстро и беззвучно шевелил 
губами (В. Богомолов).
АНА: скреститься.
встретиться 2.4
Встретиться в бою <в схватке>; Впервые ему довелось встре-
титься с таким сильным противником.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 встретились ‘Человек А1 и человек А2 
вступили в спортивную или военную борьбу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с врагом.
А1 + А2 • ИМ МН: Противники встретились.
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 Его мечта – встретиться в воздушном бою с тем русским 
и отомстить ему (Ю. Трифонов). Не позавидую их против-
нику, которому придется встретиться с этими ребятами в 
«рукопашке» («Солдат удачи», 2003.03.12). Дайте мне сроку 
до завтра. Я найду себе оружие, и мы встретимся на поле 
(Е. Шварц). До поединка 3 ноября «Балтика» и «Локомотив» 
встречались между собой 13 раз, причем количество побед 
соперники поделили поровну – по шесть («Калининградские 
Новые колеса», 2004.11.11). ЦСКА был самым классным про-
тивником из встречавшихся «Урал-Грейту» в текущем сезо-
не («Известия», 2001.11.12).
АНА: сразиться: столкнуться; сойтись; ДЕР: встреча.
встретиться 3.1, преим. НЕСОВ.
До начала строительства здесь еще встречались кабаны; 
Почему добрые волшебники встречаются только в сказках?; 
Оказывается, и в наши дни встречается подлинное благо-
родство!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В период времени А3 в месте А2 существуют 
интересные или необычные объекты или явления А1, и их 
можно там видеть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ядовитые змеи <такие минералы> (здесь) не встре-

чаются.
А2 • ГДЕ: Здесь <в Северной Африке> еше встречаются (жуки-

скарабеи).
А3 • КОГДА: В XIX веке <до 70-х годов> (здесь) встречались 

(кабаны).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встречаться редко <часто, системати-
чески, повсеместно>.

 Из диких животных [на этих островах] встречаются пти-
цы, которые могут перелетать через просторы океана, и 
черепахи, живущие в море (В. Обручев). Ей сказали, что в 
настоящем лесу, в заповеднике, в самых тенистых и влажных 
местах они [ландыши] еще встречаются (В. Щербаков). Сре-
ди слушателей встречались люди абсолютно глухие к искус-
ству (В. Войнович). Изображения Христа, соединяющего 
руки новобрачных, встречаются на византийских монетах и 
иных предметах V–XII веков («Журнал Московской патриар-
хии», 2004.11.29). Наиболее часто рак губы встречается у 
курящих («Наука и жизнь», 1953). На этих съездах встреча-
ются политики, у которых нет, кажется, ни одной общей 
идеи, ни одного общего чувства (Г. Федотов).
АНА: бывать; водиться, расти [В наших краях пальмы не 
растут].
встретиться 3.2
Это словосочетание встретилось нам шесть раз <не встре-
тилось ни разу>; В Остромировом евангелии такое написание 
встречается очень часто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В тексте А3 человек А2 зафиксировал наличие 
информационного объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Такое явление встретилось (нам впервые).
А2 • ДАТ: (Такое явление) встретилось нам (впервые).
А3 • в ПР: встретиться в сочинении десятиклассника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встретиться в процессе вычислений <в ходе 
работы>; встретиться пять раз, не встретиться ни разу.

 – Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово 
какое-нибудь, [...] я с удовольствием постараюсь вам разъ-
яснить (В. Короленко). Так [двубуквицами] я назвал тексты 
(слова, фразы, стихи и т. д.), в которых каждая входящая в 
них буква встречается дважды («Наука и жизнь», 2007). 
В цепи нуклеиновой кислоты один и тот же нуклеотид встре-
чается подряд дважды («Знание – сила», 1988).

АНА: найтись, обнаружиться; КОНВ: встретиться 3.3 [Та-
кое явление встретилось нам впервые – С таким явлением мы 
встретились впервые].
встретиться 3.3
Он впервые встретился с такими трудностями; Ученые 
встретились с любопытным явлением.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встретился с А2 ‘Объект или явление А2 воз-
никло в жизненном опыте А3 человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встретиться с трудностями <с фактами не-

повиновения>.
А3 • в ПР: встретиться в работе.

 Когда он пытался сопоставить все приготовления и пре-
досторожности особистов с тем, с чем пришлось встре-
титься в действительности, то ему становилось смешно 
(В. Богомолов). У него нет намека на живой интерес: если 
встречается затруднение, он и не пытается его победить 
(П. Лебедев). По редкому капризу судьбы ему довелось встре-
титься с невероятным, из ряда вон выходящим явлением 
(И. Ефремов). Не в первый и не в последний раз мы встреча-
емся с фактами, показывающими, что люди, находящиеся в 
советской системе, думают о ней не лучше, а даже хуже 
инакомыслящих (А. Д. Сахаров).
АНА: столкнуться; КОНВ: встретиться 3.2 [С таким явле-
нием мы встретились впервые – Такое явление встретилось 
нам впервые].
◊ встретиться с кем-л. на узкой <узенькой> дороге <до-
рожке> ‘оказаться в ситуации, когда конфликт с человеком, 
с которым кого-то свели обстоятельства, неизбежен и когда 
могут погибнуть оба’: Погоди, мы еще встретимся на узень-
кой дорожке! [А. С.]

ВСТРЕ́ЧА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -еч.
встреча 1.1 ‘свидание’: назначить встречу.
встреча 1.2 ‘официальное мероприятие’: встреча на высшем уровне.
встреча 2 ‘неожиданный контакт с кем-л.’: Вот так встреча!
встреча 3 ‘контакт в результате перемещения’: Встреча двух колонн 
демонстрантов произошла на мосту.
встреча 4 ‘игра’: Все три встречи закончились вничью.
встреча 5.1 ‘организованный контакт’: организовать торжествен-
ную встречу в аэропорту.
встреча 5.2 ‘реакция на появление кого-л.’: Я никак не рассчитывал 
на такую встречу!
встреча 6 ‘празднование’: Вся семья готовилась к встрече Нового 
года.

встреча 1.1
Назначить встречу; вечер встречи выпускников; Встреча 
получилась невеселой.
ЗНАЧЕНИЕ. От встретиться 1.1: А1 встретился с А2 в месте 
А3 в момент А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: встреча Егора (с коллегами).
 • ПРИТЯЖ: мамина встреча.
А2 • с ТВОР: встреча c коллегами.
А3 • ГДЕ: встреча в метро <на площади>.
А4 • КОГДА: встреча в 7 часов вечера <после работы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Договариваться о встрече; устроить 
кому-л. встречу (с хорошим кардиологом); идти на встре-
чу; состоялась встреча; Жду встречи!; До (скорой) встречи! 
[формула прощания]; За встречу! [тост]; До новых встреч 
(в эфире)! [формула, используемая на радио и телевидении 
диктором при прощании с аудиторией].
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 Его острая память сохранила встречи, беседы, картины 
северной природы (Б. Полевой). Виделись, как и было обе-
щано, каждую неделю. Но нерадостными были эти встречи 
(И. Грекова). Мне – да, я думаю, и ему – и в голову не прихо-
дило в ту пору, что наши участившиеся встречи – начало 
чего-то большего, чем привычное общение между знакомыми 
(Л. Чуковская).
СИН: свидание; АНА: сленг стрелка.
встреча 1.2
Встреча на высшем уровне; Состоялась встреча главы Копт-
ской церкви с лидерами католических общин Египта; По чьей 
инициативе состоялась встреча?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальное мероприятие, проходящее во вре-
мя А4 в месте А5, в ходе которого стороны А1 и А2 обсуж-
дают вопрос А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: встреча губернатора (с жителями региона).
А1 + А2 • РОД МН: встреча лидеров религиозных общин.
 • между ТВОР МН: встреча между лидерами религиозных 

общин.
 • между ТВОР и ТВОР: встреча между лидером повстан-

цев и властями города.
А3 • по ПР: встреча по экономическим вопросам.
А4 • КАКАЯ: мартовская <утренняя> встреча.
А5 • ГДЕ: встреча в городской администрации.
 • КАКАЯ: московская встреча.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрытая встреча; рабочая встреча; 
встреча в верхах; организовать <отменить> встречу; про-
вести встречу, принимать участие во встрече; Встреча 
прошла <состоялась>; Встреча протекала (в дружествен-
ной обстановке); На встрече обсуждался широкий круг во-
просов.

 Чувствовалось, что наши руководители с большой неохо-
той относятся к этой незапланированной встрече с населе-
нием (Ф. Искандер). На квартире Горького, когда была знаме-
нитая встреча Вождя с литераторами, один старый дурак 
расчувствовался и начал ему жаловаться (Ю. Домбровский). 
Мне довелось присутствовать на встрече читателей с ле-
нинградским (ныне покойным) прозаиком Давидом Яковлеви-
чем Даром (С. Довлатов). Как вы смотрите, друзья, если в 
Доме журналиста состоится встреча работников печати с 
клоунами Никулиным и Шуйдиным? (Ю. Никулин).
АНА: саммит; пресс-конференция; переговоры; заседание.
встреча 2
Вот так встреча!; При встрече принято здороваться.
ЗНАЧЕНИЕ. От встретиться 1.2: А1 встретился с А2 в А3 [по 
аналогии – о животных в роли А2: встреча с медведем].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (случайная) встреча отца (с дядей).
 • ПРИТЯЖ: папина встреча.
А2 • с ТВОР: (моя) встреча с бывшим одноклассником.
А1 + А2 • РОД МН: встреча друзей.
А3 • ГДЕ: (случайная) встреча в метро.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданная встреча, первая <последняя> 
встреча, приятная <неприятная, нежелательная> встреча; 
место встречи; ждать <искать> встречи, бояться <избе-
гать> встречи <встреч>; Какая встреча!

 Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. 
Наши встречи были случайны и коротки (В. Катаев). Человек, 
который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы персо-
ной нон грата (Вен. Ерофеев). Исходная точка сюжетного 
движения – первая встреча героя и героини и внезапная вспыш-
ка их страсти друг к другу (М. Бахтин). – Ты откуда взялся? 

[...] – продолжала Вера, и по ее голосу чувствовалось, что она 
рада встрече (Э. Рязанов, Э. Брагинский). Недалеко от берега 
на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длин-
ной шеей. [...] Дядя Сандро очень удивился этой странной 
встрече (Ф. Искандер). Наиболее опасной для спортсмена-
подводника оказывается встреча с медузой-гонионемой 
(«Спортсмен-подводник», 1968).
АНА: свидание; столкновение.
встреча 3
Встреча самолетов противника с нашими истребителями; 
Встреча двух колонн демонстрантов произошла на мосту.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Событие, состоящее в том, что объекты А1 и А2, 
перемещавшиеся навстречу друг другу, оба оказались в месте 
А3 рядом или в контакте друг с другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: встреча теплого течения (с холодным).
А2 • с ТВОР: встреча (теплого течения) с холодным.
А1 + А2 • РОД МН: встреча двух морских течений.
А3 • ГДЕ: встреча на середине пути <в этой точке>.

 В точке встречи оба экипажа по вине дорожного смотри-
теля, не удосужившегося своевременно отремонтировать 
провалившийся мостик, перевернулись (Б. Окуджава). Там, в 
месте встречи Гольфстрима и холодных полярных вод, за-
рождаются циклоны («Техника – молодежи», 1974). Эффект 
Доплера [...] проявляется, например, в резком изменении тона 
гудка (частоты звуковой волны) при встрече двух поездов 
(«Химия и жизнь», 1966). Сувой, или токунцы – беспорядоч-
ное волнение при встрече противоположных течений, при 
встрече ветра и течения (Б. Шергин). В городе распростра-
нился слух, что Марс [...] сорвался со своей орбиты и летит 
на Солнце, что встреча с Землей неизбежна и скоро мы все 
погибнем (М. Пришвин).
АНА: столкновение.
встреча 4
Все три встречи закончились вничью.
ЗНАЧЕНИЕ. Встреча А1 с А2 ‘Один эпизод спортивного со-
ревнования между людьми или группами людей А1 и А2 в 
виде спорта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: встреча «Спартака» (с «Ювентусом»).
А2 • с ТВОР: встреча («Спартака») с «Ювентусом».
А1 + А2 • РОД и РОД: встреча «Спартака» и «Ювентуса».
 • РОД МН: встреча этих команд.
 • между ТВОР и ТВОР: встреча между «Спартаком» и 

«Ювентусом».
 • между ТВОР МН: встреча этих команд.
А3 • по ДАТ: встреча по боксу <по восточным единобор-

ствам>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Товарищеская встреча; судить встре-
чу; транслировать встречу; Встреча назначена на завтра, 
Встреча состоится завтра.

 На следующий день должна была состояться товарищеская 
встреча между «Спартаком» и котома-дядькинским «Динамо» 
(В. Каверин). В 32-й встрече Каспаров «размочил» счет, и вслед 
за очередной серией ничьих последовали две его победы подряд 
(«Наука и жизнь», 2006). В Казани состоялась матчевая встре-
ча по подводному спорту городов Поволжья («Спортсмен-
подводник», 1967). Другой поединок – офи циальная встреча 
чемпионата Европы: наша сборная при нимала футболистов 
Испании («Комсомольская правда», 1971.06.10).
СИН: игра; АНА: бой, сражение, поединок; состязание, матч.
встреча 5.1
Организовать встречу делегации в аэропорту.
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ЗНАЧЕНИЕ. От встретить 1.2: А1 встретил А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: встреча (почетного гостя) руководителями 

института.
А2 • РОД: встреча почетного гостя.
А3 • ГДЕ: встреча в аэропорту <на вокзале>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Радушная встреча; организовать встречу.

 Изучите все условия договора и программу путешествия, 
стараясь прояснить любые возникающие вопросы (от встре-
чи в аэропорту до сопровождения туристов и проводов) 
(«Встреча» (Дубна), 2003.04.09).
АНА: прием.
встреча 5.2
Мы приготовили ему торжественную встречу; Я никак не 
рассчитывал на такую встречу!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность предварительно запланирован-
ных действий, которые человек или люди А1 совершают, 
когда ожидается или имеет место появление человека или 
людей А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: встреча высокого гостя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Торжественная встреча; теплая <про-
хладная> встреча; Не ждал я такой встречи! [тж ирон.].

 Немцы могут прорываться либо по проселку на Р. Б., либо 
по шоссе (если есть толковое командование) через Склобы. 
И там, и здесь им бы надо подготовить встречу, но войск на 
этих направлениях нет (Д. Самойлов). И во многих других 
пунктах Черного моря все было подготовлено к встрече ан-
гличан (Б. Островский). Конечно, такую [торжественную] 
встречу можно объяснить знатностью гостей: нельзя не 
посмотреть на самого знаменитого в Европе, а то и во всем 
мире профессора (А. Рыбаков). А еще надо в магазин бе-
жать – мама просила подготовить встречу для дочки Ивана 
Даниловича (Г. Галахова).
СИН: прием; АНТ: проводы, провожание.
встреча 6
Вся семья готовилась к встрече Нового года.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность действий и мероприятий, которые 
совершают и организуют люди А1, отмечая праздник А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: наша встреча (Нового года).
А2 • РОД: встреча Нового года <Рождества>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веселая <пышная> встреча Нового года.

 Принесли эту радиограмму, когда мы обсуждали, поедая 
блинчики с мясом, варианты встречи Нового года (В. Конец-
кий). С тех пор в нашей семье ни одна встреча Нового года не 
проходила без елки («Наука и жизнь», 2007). Давайте органи-
зуем веселую встречу Нового года для детей («Отечественные 
записки», 2003). Мирная встреча Рождества не была прямо 
запретным действием (А. Солженицын). Встреча праздника. 
В канун воскресения Москва торжественно встречала Свет-
лый праздник Воскресения Христова («Руль», 1911).
АНА: празднование. [А. С.]

ВСТРЕЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВСТРЕ́ТИТЬ.

ВСТРЕЧА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ.
встречаться 1.1–3.3 см. встретиться 1.1–3.3.
встречаться 4, только НЕСОВ.
Андрей с Лерой встречаются уже три года; Я начал было с 
ней встречаться, но довольно быстро разочаровался.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 встречается с А2 ‘Человек А1 и человек А2, 
которые не состоят в браке друг с другом и живут в разных 

местах, проводят достаточно много времени вдвоем, обычно 
потому, что между ними существуют любовные отношения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: встречаться с девушками; ни с кем не встре-

чаться.
А1 + А2 • ИМ МН: Они встречаются.
 • ИМ и ИМ: Андрей и Лера встречаются (уже год).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Начать встречаться; Они давно встре-
чаются.

 Случайные интрижки всегда удавались, и женщины, с ко-
торыми он встречался, [...] наперебой хвалили его спокойный 
веселый нрав (Ф. Искандер). Я работаю на фабрике, хожу 
иногда на танцплощадку, встречаюсь с девушками, сами по-
нимаете, не без этого (А. Рыбаков). Вы его безумно любите, 
встречаетесь 5 лет, но расставались уже не раз (Женщина + 
мужчина: Психология любви (форум)).
АНА: гулять, дружить. [А. С.]

ВСТРЕ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
встречный 1
Встречный поезд; поток встречных автомобилей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который перемещается в направлении, 
противоположном направлению перемещения наблюдателя’.

 1. В сочетании с существительными со значением направ-
ленного процесса или действия может значить ‘направлен-
ный в противоположную сторону’: метод встречных волн; 
встречный ветер <удар>; От встречных ударов рука защи-
щалась рукавом из овечьей шкуры («Боевое искусство плане-
ты», 2004.09.09).
2. Метонимические употребления применительно к протя-
женным пространственным объектам, предназначенным для 
перемещения в противоположном направлении: встречная 
полоса; Вот на этот подкоп Роберт [...] вел встречную тран-
шею (В. Аксенов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встречное течение <движение>, встреч-
ный поток; встречный курс, полоса встречного движения; 
встречные перевозки; встречный бой.

 Штрум смотрел ей вслед: невысокая, худенькая женщина, 
из тех, на которых встречные мужчины никогда не огляды-
ваются (В. Гроссман). Мимо промчалась первая за всё время 
встречная машина, военный «ГАЗ-69» (В. Аксенов). Часто 
приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное 
судно (Н. Гумилев). Расход горючего был чересчур высок: 
встречный ветер мешал самолету двигаться с нужной ско-
ростью (И. Ефремов). Боря зло вел машину по свободному 
МКАДу, матеря каждые встречные фары (А. Терехов).
АНА: противонаправленный, устар. противный; АНТ: попут-
ный; ДЕР: разг. встречка; встречно [встречно направленные 
воздушные потоки].
встречный 2, в функции существительного; МУЖСК и 
ЖЕНСК, ОДУШ.
Каждый встречный; Первый же встречный указал нам до-
рогу; Встречные смеялись, оглядывались.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Случайно встреченный человек’.

 Образные употребления применительно к человеку, который 
случайно стал играть какую-то роль в жизни данного чело-
века [в сочетании с первый]: Он готов жениться на первой 
встречной.

 Иной раз на лицах встречных мне чудилось сочувствие, же-
лание подойти (И. Грекова). Один квартал, второй – ни одно-
го встречного, только манекены следят за нами из глубины 
витрин (Д. Гранин). По студии я шел в костюме государя им-
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ператора. Встречные оглядывались, но редко (С. Довлатов). 
Молодая княгиня побежала по улице, падала на колени перед 
каждым встречным, кто бы он ни был (В. Гроссман). «Ну, 
что говорят о моем романе?» – спрашивал каждого встреч-
ного Бек (В. Войнович).
СИН: встречный-поперечный [см. тж ◊]; АНА: прохожий; 
первый попавшийся.
встречный 3
У меня встречный вопрос <встречное предложение>; Жесто-
кость порождает встречную жестокость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызван другим аналогичным 
объектом или явлением и в каком-то отношении противопо-
ставлен ему’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Встречный иск, встречная инициатива; 
встречная агрессия <ненависть>.

 Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне 
(Ю. Домбровский). Турганов рассылает членам правления 
встречную бумагу (В. Войнович). [Он] заглядывал мне в глаза, 
как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и 
прося, в ответ на его сочувствие, проявить встречное сочув-
ствие (Ф. Искандер). Если против нас будут обращены рево-
люционные технологии, мы будем защищаться, используя 
встречные технологии («Эксперт», 2004.12.06). Инспекция 
прислала нам требование о представлении документов в рам-
ках встречной проверки («Учет, налоги, право», 2004.08.03).
СИН: ответный.
◊ встречный и поперечный ‘случайно встреченный человек’: 
У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных пригла-
шать на свадьбу (М. Ю. Лермонтов); Главная черта в этом ха-
рактере – болезненная и безотборная жалость к другим. Ко всем 
подряд, ко встречным и поперечным (Ю. Трифонов). [А. С.]

ВСТУПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВСТУПИ́ТЬ.

ВСТУПА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВСТУ-
ПИ́ТЬСЯ.

ВСТУПИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
вступительный 1
Вступительное слово; вступительная речь; вступительные 
главы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которым начинается информационный 
объект и который готовит читателя или слушателя к восприя-
тию основного содержания этого информационного объекта’.

 Горбачев произносит несколько любезных вступительных 
слов о высоком значении искусства (Б. Ефимов). Я пытался 
читать его статьи в научных журналах, но дальше первого 
вступительного абзаца дело не шло – сплошные термины и 
формулы («Звезда», 2000). Вступительная часть этого до-
клада читается почти как литературное произведение (А. Бо-
либрух). Тон вступительной фразы немалым образом делает 
музыку книги (С. Бочаров). Во вступительных надписях всех 
моих комедий стоит один и тот же титр: музыкальный ре-
дактор Р. Лукина (Э. Рязанов).
СИН: вводный, начальный; ДЕР: вступление .
вступительный 2
Вступительный экзамен <тест>; вступительное тестирова-
ние <испытание>; вступительное сочинение; вступительный 
взнос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который нужен для того, чтобы поступить 
куда-л. или стать членом чего-л.’

 Рашид принципиально никогда не проверял вступительных 
сочинений и не репетиторствовал (А. Житков). В большин-

стве школ предусмотрены совмещенные экзамены (выпуск-
ные и вступительные одновременно) («Карьера», 2000.02.01).
АНА: приемный; АНТ: выпускной.
вступительные 3, в функции существительного; только в 
форме МН.
Я уже все вступительные сдал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Экзамены, которые человек А1 сдает по дисци-
плине А2 при поступлении в учебное заведение А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мои <Анины> вступительные.
А2 • по ПР: вступительные по математике.
А3 • в ВИН: вступительные в университет <в МГИМО>.

 Мне там еще вступительные по мастерству надо будет 
сдать (Ю. Домбровский). Этим же летом старший сын Ми-
хайлова легко и даже блестяще сдает вступительные в уни-
верситет (В. Маканин).
АНА: экзамен. [А. С.]

ВСТУПИ́ТЬ, ГЛАГ; вступлю́, всту́пит; СОВ; НЕСОВ всту-
па́ть.
вступить 1.1, необиходн. ‘шагнуть’: вступить в центр круга 
<в освещенную область>.
вступить 1.2, необиходн. ‘переместиться’: вступить в пригранич-
ную полосу.
вступить 1.3 ‘занять’: На следующий день германские войска всту-
пили в Париж.
вступить 2 ‘начать переживать’: В эти годы экономика вступила 
в полосу кризиса.
вступить 3 ‘начать быть частью или членом организации’: всту-
пить в Союз писателей.
вступить 4 ‘начать совершать действие’: вступить в разговор; всту-
пить в бой.
вступить 5 ‘начать исполнять свою музыкальную партию’: Вслед 
за флейтой вступают скрипки.
вступить 6, обиходн. ‘заболеть’: Вступило в поясницу: как снять 
боль?

вступить 1.1, необиходн.
Вступить в центр круга <в освещенную область>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Сделав очередной шаг, идущий 
человек или животное А1 переместилось в пространство или 
на место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: вступить на помост <в середину круга>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <величественно> вступить, 
вступить одной ногой.

 Он стал чувствовать себя неловко, [...] как будто прекрас-
но вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую 
лужу (Н. В. Гоголь). Эскалатор был почти совершенно пуст, 
и она [...] вступила на разворачивавшуюся ступеньку, думая 
о своем (О. Дивов). Выход мага с его длинным помощником и 
котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понра-
вился публике (М. Булгаков). Ноги его расползались и дрожа-
ли, как у некованой, вступившей на лед [...] лошади (М. Шо-
лохов). В тамбур, ведущий в директорский кабинет, он 
вступил с победоносной улыбкой человека, которому все уда-
ется (Е. Парнов). – Здесь будет грязно, – предупредил лейте-
нант. И они вступили в самую хлюпающую, чавкающую грязь 
(А. Солженицын).
СИН: войти, шагнуть, ступить, стать; АНТ: выйти.
вступить 1.2, необиходн.
Наконец, путешественники вступили на долгожданный берег; 
Мы вступили в полосу нестерпимого зловония.



ВСТУПИТЬ 338 ВСТУПИТЬ

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Переместившись, человек А1 
начал находиться в месте или в пространстве А2’.

 Образные употребления применительно к процессу нефи-
зического перехода в новые условия существования: Львы 
уверенно вступили в светлую полосу своей жизни («Столица», 
1997.04.01).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: вступить в опасную зону <под эти своды>.

 Когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сом-
кнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и 
больно поцеловала (В. Астафьев). Следователь был вызван к 
Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет (А. Сол-
женицын). Через 40–50 минут мы вступим в тень Земли 
(К. Циолковский). Галера вступила в Золотой Рог. Этот 
залив надежно защищен от штормовых ветров (В. Краше-
нинников). Я странником вступил под сень моих дубрав 
(И. А. Бунин).
СИН: войти; АНА: въехать; АНТ: выйти, выступить.
вступить 1.3
В этот день германские войска вступили в Париж.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Войска А1 переместились в 
место А2 с целью получить контроль над А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к невраждеб-
ному проникновению в чужое пространство: Оглушающе ора-
ли вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень 
рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их 
владения (Ю. Трифонов).
2. Метонимические употребления применительно к совокуп-
ностям людей, представляющих страну А1, или к руководи-
телю страны или армии в роли А1: Немцы вступили в Париж; 
Император Траян вступил в Дакию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Войска вступили (в Лотарингию).
А2 • в ВИН: вступить в город <в западные области, в погра-

ничную зону>.
 Увидев, что армия вступила в крепость и окружила его 

дом, он решился умереть, а не сдаваться («Сын отечества», 
1815). В полдень колонны партизанской армии вступили в село 
(Г. Марков). Карл V с 50-тысячной армией вступил в Прованс 
(А. Анненская).
СИН: войти, вторгнуться; АНА: занять; взять, захватить, 
оккупировать; АНТ: оставить; ДЕР: вступление.
вступить 2
В эти годы экономика вступила в полосу кризиса; Страна 
вступает в новое, непростое время.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Объект А1 начал существовать 
в новых для него условиях А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Страна вступила (в эпоху кризиса).
А2 • в ВИН: вступить в эпоху кризиса <распада>; вступить 

в новую фазу.
 – А сегодня, по-вашему, Россия твердо вступила в эпоху эво-

люционных преобразований? («Итоги», 2003.03.04). В мае 2001 
года Россия и США вступили в период интенсивных консуль-
таций («Воздушно-космическая оборона», 2001). Революция 
явно вступила в полосу развала и вырождения (М. Алданов).
СИН: встать на путь; АНА: переживать; КОНВ: наступить 
[Страна вступила в эпоху преобразований – Для страны на-
ступила эпоха преобразований]; АНТ: выйти.
вступить 3
Вступить в Союз писателей; Минувшим летом Россия всту-
пила в ВТО.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Человек, организация или стра-
на А1 стала членом или частью совокупности людей или ор-
ганизации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Отец вступил (в партию); Польша вступила (в ЕЭС).
А2 • в ВИН: вступить в партию; вступить в ряды <в члены> 

партии; вступить в еврозону <в НАТО>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вступить в качестве (рядового члена); 
вступить добровольно <по принуждению>; вступить в 
интернет-сообщество <в группу>.

 Один шулер сделал мне предложение вступить в их ком-
панию (А. Я. Панаева). Кто-то стремился после окончания 
института получить хорошее место, побыстрее в партию 
вступить (А. Сотников). Вы хотите вступить в кооператив, 
построить гараж, посадить во дворе дерево (В. Войнович). 
Твоя ли голова должна болеть о том, вступил Сташенок 
в артель или не вступил? (А. Рыбаков). В труппу Музыкаль-
ного театра им. Не мировича-Данченко вступили меццо-
сопрано Янко и бас Ростовцев («Советское искусство» № 12 
(418), 1938).
СИН: войти, поступить; АНА: записаться; пойти; КОНВ: 
принять (кого-л. в партию); АНТ: выйти; ДЕР: вступление.
вступить 4.1
Вступить в разговор; вступить в бой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Человек или люди А1 начали 
совершать действие А2 или участвовать в нем’.

 Образные употребления в сочетании со словами путь, до-
рога и т. п. с последующим существительным со значением 
действия: вступить на путь предательства.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вступить в диалог; вступить в схватку.

 В сочетании с прямой речью при описании ситуации раз-
говора А2 может опускаться: – Но чувство долга, – вступил 
Бегемот, – побороло наш постыдный страх (М. Булгаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вступить в беседу <в переговоры, в пере-
писку>, вступить в спор <в дебаты, в прения, в полемику>; 
вступить в контакт <в сговор>, уходящ. вступить в (тайные) 
сношения, вступить в (половую) связь <в брак>; вступить в 
жизнь; вступить в игру; вступить в войну <в борьбу, в драку, 
в перестрелку>; вступить на вахту <на дежурство>; всту-
пить в долевое строительство; вступить в долю <в пай>.

 И если бы она вступила в разговор, то я точно знаю, что 
бы она сказала (А. Рыбаков). Я стоял невидимо рядом с тобой, 
готовый вступить в бой, если бы только ты сдался (Митро-
полит Антоний (Блум)). Машка играла – или, вернее, делала 
попытки вступить в игру с незнакомыми девочками (А. Пан-
телеев). Придется вступить в неприятный контакт с адми-
нистрацией музея (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: войти (в долю <в контакт>); АНА: начать; присоеди-
ниться; ввязаться; развязать, затеять; ДЕР: вступление.
вступить 4.2
Вступить во владение; вступать в наследство.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступил в А2 ‘Человек А1 начал делать то, чего 
требует от него явление А2 или обладание объектом А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вступить в управление.
 • на ВИН: вступить на престол <на трон>.

 [Я] уходил в 10 утра, когда появлялся хозяин, и вступал в 
полное обладание всей квартирой, так как возвращался я са-
мое раннее в 11 вечера (А. Татищев). Вступив в должность 
начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела 
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в большом хаосе (А. Кошко). Епископ, вступая в управление 
епархией, должен был тут же позаботиться о своем преем-
нике («Альфа и Омега», 2000–2001).
АНА: начать.
вступить 5
Вслед за флейтой вступают скрипки; Басы опять вступили 
с опозданием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Певец или музыкальный инструмент А1 начал 
исполнять свою музыкальную партию’.

 Метонимические употребления со словом голос в роли А1 
в значении ‘начать говорить’: Вступил мягкий женский голос: 
– Дорогие друзья, мы наблюдаем с вами редчайший вид жи-
вотного, неизвестного еще науке (С. Жемайтис).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вступает Паваротти; вступают ударные.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно <сразу> вступить; вступить 
дружно <по одному>; вступить неуверенно.

 В увертюру вступили шумовые инструменты, отбивающие 
ритм тональными взрывами (Я. Ларри). И сейчас же хор 
вступил плавными аккордами, все время прерываемыми звон-
ким тенором подголоска (П. Краснов). Барабаны вступили 
внезапно и веско (А. Лазарчук, М. Успенский). А сочинил бы я 
так: сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко (Ю. Ка-
заков). Густой прокуренный бас, повторив последние слова, 
сомкнулся с тенором, потом вступили новые слаженные го-
лоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно (М. Шо-
лохов). После достижения кульминации громогласно вступа-
ет тема «аз есмь» (Л. Михеева).
АНА: зазвучать; заиграть; запеть; ДЕР: вступление.
вступить 6, БЕЗЛ; обычно в форме ПРОШ; обиходн.
Если вступило в поясницу – лучше всего сходить в баню; Силь-
но вступило?
ЗНАЧЕНИЕ. Вступило в А2 ‘Человек А1 начал испытывать 
внезапные болезненные ощущения в части А2 тела из-за того, 
что какие-то системы его организма функционируют ненор-
мально’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: вступить в спину <в шею>.

 Должен был ехать сам, но... – Вступило, – сказал он по-
простецки, потирая поясницу. – Радикулит взыграл (И. Греко-
ва). – Что-то в голову вступило, – ответила спутница, – сжа-
ло внутри и отпустило, похоже на судорогу (Д. Донцова).
АНА: прострелить [Ему прострелило поясницу]; прохватить; 
болеть.
◊ вступить в берега см. БЕ́РЕГ; вступить в свои права см. 
ПРА́ВО; вступить в противоречие см. ПРОТИВОРЕ́ЧИЕ; 
вступить на какой-л. путь <на какую-л. дорогу, на какую-л. 
стезю> ‘начать заниматься каким-л. делом’: Вступив на путь 
прогресса несколько тысячелетий назад, человечество уже не 
может остановиться на этом пути (Г. Горелик); Моя меч-
та была стать писателем. И на определенном этапе своей 
жизни я вступил на эту стезю («Пятое измерение», 2002); 
вступать в (законную) силу см. СИ́ЛА. [А. С.]

ВСТУПИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вступлю́сь, всту́пится; СОВ; НЕСОВ 
вступа́ться; (уходящ).
Вступиться за студента, которому грозило отчисление; всту-
питься за доброе имя своего учителя; Он вступился за девушку, 
к которой пристали в метро подвыпившие подростки; Почему 
никто не вступился, видя, как трое бьют одного?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вступился за А2 перед А3, говоря А4 ‘Человек 
А1 сделал попытку помешать тому, чтобы человек А3 сделал 
что-л. плохое человеку или объекту А2 или говорил об А2 

что-л. плохое, считая, что для достижения этой цели достаточ-
но сказать А4, и сказал А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: вступиться за брата; вступиться за честь се-

стры [А2 обычно человек или атрибут личности].
А3 • редк. перед ТВОР: вступиться перед командиром роты 

(за своего солдата).
А4 • ПРЕДЛ: Беридзе вступился за девушку: «Несправедли-

вый выговор, Василий Максимович» (Ажаев, МАС).
 • ДЕЕПР: вступиться за Гайдара, разъясняя его позицию 

в этом вопросе [А4 – речевые действия типа говорить, 
ссылаться, объяснять, доказывать и т. п.].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Энергично <решительно> вступиться; 
открыто вступиться; вступиться за справедливость <за 
правду>.

 Я размахнулся, и... Конечно, не то чтобы сильно, а так, пра-
вильно, понемногу [...]. За старшину урядник вступился, я, ста-
ло быть, и урядника... (А. П. Чехов). Не убивайте меня! Очни-
тесь! Разорвите паутину, в которой вы все запутались! 
Неужели никто не вступится за меня? (Е. Шварц). Я вижу, 
ходить к вам бессмысленно. Вы обещали мне вступиться, те-
перь умываете руки (В. Войнович). Юрка же, хоть и раздра-
жает его занудливое ворчание старика, испытывает удо-
влетворение оттого, что вступается за Новое – за аэропланы, 
учение, город, книги, кино (В. Шукшин). За Пастернака, так 
же, как в свое время и за Шостаковича и Прокофьева, от-
крыто не вступился никто из ведущих деятелей советской 
культуры (Г. Вишневская).
СИН: заступиться, не дать в обиду; защищать; АНА: хода-
тайствовать. [Т. К.]

ВСТУПЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
вступление 1
Вступление наших войск в Берлин <на немецкую территорию>.
ЗНАЧЕНИЕ. От вступить 1.3: А1 вступил в А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вступление Наполеона (в Москву).
А2 • в ВИН: вступление (Наполеона) в Москву.

 Комендант крепости и воевода дня за два до вступления 
Пугачева в крепость убежали в степь (В. Шишков). Муссоли-
ни разрабатывал план вступления в Каир (В. Гроссман). Впе-
реди была высадка в заливе Марабу, вступление в Александрию 
(Е. Парнов). В последнее время бегство казаков в степь перед 
вступлением белых ли, красных ли войск в станицу – стало 
явлением обыкновенным (С. Бабаян).
СИН: вторжение; АНА: занятие (чего-л.); оккупация.
вступление 2
Вступление Турции в НАТО; его вступление в Союз худож-
ников.
ЗНАЧЕНИЕ. От вступить 3: А1 вступил в А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вступление отца (в партию).
А2 • в ВИН: вступление в партию <в еврозону>; вступление 

в ряды <в члены> партии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовое вступление (в колхозы), добро-
вольное <принудительное> вступление; заявление о вступле-
нии (в профсоюз).

 В этом году он подал заявление о вступлении в национал-
социалистическую партию (Ю. Домбровский). Перед всту-
плением в комсомол знающие люди советовали изучить по-
следний номер «Правды» (О. Новикова). У меня уже вышло 
несколько книжек для детей, «норму», нужную для вступле-
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ния в Союз, я выполнил (Ю. Коваль). Мы, геркулесовцы, как 
один человек, ответим [...] поголовным вступлением в ряды 
общества «Долой рутину с оперных подмостков» (И. Ильф, 
Е. Петров).
АНА: вхождение; КОНВ: принятие.
вступление 3
Эта часть служит вступлением; Вступление он читать не 
стал; Звучит вступление к «Маршу» Прокофьева.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Первая часть информационного объекта или 
музыкального произведения А1, которая готовит читателя или 
слушателя к восприятию его основного содержания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • к ДАТ: вступление к монографии <к третьему акту 

«Царя Салтана»>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Музыкальное <стихотворное> вступле-
ние; затянувшееся вступление.

 [Подполковник Спасский] без всякого вступления, не сказав 
ни одного пояснительного слова [...], зачитал «Приказ по армии 
и флоту» (С. Бабаян). – Ну, начать хотя бы со вступления. 
Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно, то ли все, 
что вы пишете, было на самом деле, то ли вы все это выдума-
ли (В. Войнович). Фотографиям, их было штук двадцать, 
предшествовало вступление, написанное [...] одним из крупней-
ших, как сообщили позднее знатоки, театральных критиков 
(В. Некрасов). Просим прощения: может, и утомительное 
получилось вступление, но без него мы рискуем дальнейшего не 
понять (Г. Полонский). Она мягко коснулась пальцами клави-
шей и заиграла вступление (К. Шахназаров). Маэстро Соломон 
Мироныч ударил вступление, гитарист хулиган прошелся «че-
сом» (Ю. Коваль).
АНА: введение, предисловие, пролог, преамбула; прелюдия, 
увертюра. [А. С.]

ВСХОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -хожу́, -хо́дит, ПРИЧ НАСТ всходя́щий; 
НЕСОВ; СОВ взойти́; необиходн.
всходить 1
Взойти на кафедру <на трибуну>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всходит на А2 ‘Человек А1, идя, перемеща-
ется на возвышение А2’.

 Суженные употребления применительно к месту казни в 
роли А2: всходить на эшафот <на костер>; Он [...] погляды-
вал на приговоренного к казни человека, всходящего на эша-
фот с торжествующей улыбкой (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: всходить на холм <на капитанский мостик>.

 Всходя на трибуну на пленумах и съездах, он вдруг начинал 
говорить не вполне своим голосом, кричал, словно его пере-
ключили на другой регистр (К. Ваншенкин). Всходить на 
горы – увлекательное занятие. Говорят! (С. Юрский). Сред-
них лет, в брезентовой куртке [...] небритый, с усталыми 
жесткими глазами человек всходит на мостик (А. Иличев-
ский).
СИН: восходить, подниматься; АНА: взбираться; забирать-
ся; влезать; карабкаться; АНТ: спускаться.
всходить 2
Солнце всходит и заходит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небесное тело А1, перемещаясь со стороны 
А2, появляется высоко над землей или начинает быть выше 
линии горизонта’.

 Образные употребления: Всходила новая Русь, не Святая – 
безбожная (В. Шульгин); И тонула скорбь, и всходила в душе 
Радость совсем иная, нездешняя... (Т. Франк).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Луна всходит.
А2 • ОТКУДА: всходить из-за гор <со стороны моря>; всхо-

дить на востоке <на северо-востоке>.
 Где-то очень далеко сверкнула зарница. Всходил месяц 

(Н. Шпанов). Всходило солнце, мы придвинули стулья к окну и 
во все глаза смотрели на чудо зарождающегося дня (В. Аста-
фьев). Из-за гор всходила полная луна, озаряя фосфорическим 
светом мощные хребты и вершины гор («Наука и жизнь», 
2009).
СИН: восходить, вставать; АНА: появляться; АНТ: захо-
дить; садиться.
всходить 3
Взошла рассада; Весной всходят озимые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В ходе своего развития верхняя часть растения 
А1 появляется над поверхностью земли’.

 1. Метонимические употребления применительно к семенам 
в роли А1: К Новому году зерна всходят, что символизиру-
ет начало весны и нового года жизни («Пятое измерение», 
2003).
2. Образные употребления: Сеяли слово – всходила мысль. 
Мысль вела к действию (Р. Грачев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Помидоры всходят.

 Это все равно что бороться с крапивой, обрывая ее стеб-
ли, а глядь, уже из земли всходят новые побеги (В. Розов). По-
сле посева газон поливают ежедневно, не допуская его пере-
сыхания, в противном случае трава всходит [...] отдельными 
участками («Homes&Gardens», 10.08.2002). Свежесобранные 
семена, посеянные летом или осенью, всходят весной следую-
щего года («Первое сентября», 2003).
СИН: прорастать, давать всходы; АНА: проклевываться, 
пробиваться; ДЕР: всходы.
всходить 4
Без дрожжей тесто не взойдет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 всходит ‘В результате процессов брожения 
субстанция А1 увеличивается в объеме и становится пригод-
ной для дальнейшего использования’ [А1 обычно тесто].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Тесто еще не взошло.

 Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватны-
ми одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать 
по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать 
(К. Паустовский). Режиссер должен быть похож на хорошую 
домашнюю хозяйку, у которой много сил, чтобы хорошо за-
месить тесто, а потом много терпения, чтобы подождать, 
пока это тесто взойдет (А. Эфрос). Замесил тесто, тесто 
славно взошло, и испек я целую большую груду румяных пи-
рожков с картошкой (Н. Садур).
СИН: подниматься; АНА: бродить. [А. Л.]

ВСЮ́ДУ, НАРЕЧ.
Всюду были сугробы; Он огляделся: всюду чувствовалась жен-
ская рука; Всюду одно и то же: не подмажешь – не поедешь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Во всех местах’.

 Расширенные употребления применительно к сферам жиз-
ни: Но дворянин был нужен всюду: и на военной, и на граж-
данской службе (В. Ключевский); Сколько всюду страдания, 
кретинизма, мерзости, – а люди моего поколения ничего не 
замечают (В. Набоков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно <буквально, почти, более или 
менее> всюду; всюду вокруг; везде и всюду, всегда и всюду; 
Всюду видно <слышно, ощущается, чувствуется, мерещит-
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ся> что-л.; Всюду пахнет <веет> чем-то; Куда ни кинь – 
всюду клин [пословица]; Всюду жизнь [название картины 
Н. А. Ярошенко].

 Пыль была всюду: на карнизах, на шкафах, на черной ис-
точенной резьбе (В. Кин). Все окна были открыты, и всюду 
слышалась в окнах радиомузыка (М. Булгаков). Повыбрасы-
вать иностранцев значило заменить всюду в тексте «Лауэ 
доказал» на «ученым удалось доказать» (А. Солженцын). Всю 
жизнь, везде и всюду, он был актером (В. Гроссман). Рыбки в 
воде мечутся, плещутся, тычутся, вылезти некуда – всюду 
стекло (Б. Житков). Ее преследовала теперь всюду одна и та 
же мысль (Б. Можаев).
СИН: повсюду, везде; АНА: повсеместно; АНТ: нигде. 
[А. С.]

ВСЯ́КИЙ и устар. или прост. ВСЯК, ПРИЛ; -ая, -ое; КР и 
СРАВН нет.
всякий 1
Всякий пленный представляет собой грустное зрелище; Она 
всякий раз отказывалась от приглашения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Любой или каждый’.

 В контексте предлога без значит ‘какой-либо’: Он взялся за 
дело без(о) всякой надежды на успех; Голос Лидии Тимофеев-
ны звучал ровно, без всякого интереса (А. Геласимов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всякий раз; лучше <хуже> всякого ле-
карства.

 Ньютон верил в Бога, как всякий крупный ученый (А. Сол-
женицын). Главное, чтобы ты подписала эту бумагу, в ко-
торой отказываешься от всяких претензий (А. Геласимов). 
Для маленьких удильщиков не было более благодарной рыбы, 
чем страшный живучий пожиратель чужой икры, который 
клевал в любое время суток и при всякой погоде (А. Варла-
мов). Как и всякий человек, получивший над чем-нибудь 
власть, я первым делом стал проверять степень ее полноты 
(Ф. Искандер). Каждая премьера в его театре становилась 
событием, но всякое событие нужно готовить (А. Слапов-
ский).
СИН: любой, каждый, весь; АНА: какой бы то ни было; АНТ: 
никакой.
всякий 2
Здесь много всяких уютных кафе; В городе много всяких со-
блазнов.
ЗНАЧЕНИЕ. Всякие А1 ‘Почти все или многие неопределен-
ные неодинаковые объекты или ситуации А1 из множества 
объектов или ситуаций А1’.

 В случае, когда всякий несет фразовое ударение, подчерки-
вается неодинаковость объектов или ситуаций А1: Морская 
вода содержит ↓всякие соли; Он изучал ↓всякие языки – и ев-
ропейские, и азиатские, и африканские.
КОНСТРУКЦИИ. Часто следует за определяемым существи-
тельным, обычно выражая при этом слегка уничижительное 
отношение говорящего к объекту: Давно забыл я и про госпи-
таль, и про врачей всяких (В. Астафьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всякого рода; всякие там [Она ходила на 
всякие там поэз-концерты, зачитывалась Северяниным, Баль-
монтом (Ю. Домбровский)]; всякие глупости; всякая ерунда; 
всякие мелочи.

 Им нравилось иметь деньги – сверх всяких окладов, пре-
мий и прочих официальных вознаграждений за честный труд 
в стенах ОКБ (А. Азольский). Сначала мой дед ремонтиро-
вал часы и всякую хозяйственную утварь (С. Довлатов). Поч-
ти все девчонки в нашем классе ведут дневники. И записы-
вают в них всякую ерунду (А. Алексин). Дом наш всегда был 

полон всякими двоюродными братьями и сестрами (Ф. Ис-
кандер). – Разговоры всякие идут, – сказал мне вчера Шулей-
кин (Б. Окуджава).
СИН: всяческий, всевозможный, разнообразный, различный, 
разный; АНА: какой-нибудь, какой-либо, какой-то; любой, 
каждый; многообразный, разнокалиберный; ДЕР: разг. всячина, 
разг. всячинка; всячески, по-всякому.
всякий 3, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ.
Меня тут всякий знает; Всякому ясно, что туда ходить не 
надо; За него всякая пойдет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Любой человек’.

 1. Лицо женского пола называется всякая.
2. Суженные употребления в разговорной речи применитель-
но к людям, неприятным говорящему. Всякий занимает при 
этом позицию в конце предложения: Звонят тут ему всякие 
(Ю. Домбровский).

 Не всякий Вас, как я, поймет: / К беде неопытность ведет 
(А. С. Пушкин). Ужас жизни проявляется именно в обыден-
ности. Обыденность всякого может довести до ручки (А. Во-
лос). Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ни-
чего не видел под ногами и ступал осторожно (В. Маканин). 
Нет, я не претендую, чтобы вещь моя непременно понрави-
лась всякому (В. Войнович). По отпечаткам пальцев, что 
сохранились на стенках посуды, ученые пришли к выводу: по-
суду лепила женщина. Вероятно, так и должно быть. Всяко-
му свое (Ю. Домбровский).
СИН: любой, каждый, все, устар. всяк; АНТ: никто.
всякий 4, в функции существительного; СРЕДН.
Всякое с ним случалось; Столько всякого наговорил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разные трудные или неприятные ситуации или 
разная информация, обычно неприятная’.

 Давай-ка подучу тебя, как капусту квасить, оладьи печь и 
всякое такое, а то ведь я-то помру, а ты ничего и не смо-
жешь... (Л. Улицкая). И грезится всякое: какие-то серые тени 
в вербовой гущине, колыхнулись – и холодок в груди (Б. Еки-
мов). Было, было, всякое было. Плохо защищал Крымов своих 
друзей, в чьей невиновности был уверен (В. Гроссман). Между 
молодыми людьми всякое бывает (А. Рыбаков).
СИН: разное, всё.
◊ Всякий <каждый> встречный (и поперечный) см. ВСТРЕ́Ч-
НЫЙ; всякая всячина см. ВСЯ́ЧИНА; во всяком случае см. 
СЛУ́ЧАЙ; на всякий (пожарный) случай см. СЛУ́ЧАЙ; вся-
кое лыко в строку см. ЛЫ́КО; Всяк по-своему с ума сходит 
см. УМ; Всяк сверчок знай свой шесток см. СВЕРЧО́К; 
Всяк кулик свое болото хвалит см КУЛИ́К. [О. Б.]

ВСЯ́ЧИНА, СУЩ, ЖЕНСК; -ы.
◊ Всякая всячина ‘много разнообразных объектов или явле-
ний’: Продавалась всякая всячина – от картошки и живых 
свиней до католических иконок и военного обмундирования 
(В. Богомолов); Вы сами видите, какой организм, [...] всякая 
всячина его раздражает, крови нет, от природы слаб, пище-
варение скверное (А. И. Герцен). [О. Б.]

ВТЕРЕ́ТЬ, ГЛАГ; вотру́, вотрёт, ПРОШ втёр, втёрла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ втёрший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ втёртый, 
ДЕЕПР втере́в и втёрши; СОВ; см. ВТИРА́ТЬ.

ВТЕРЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; вотру́сь, вотрётся, ПРОШ втёрся, 
втёрлась, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ втёршийся, ДЕЕПР втёр-
шись; СОВ; НЕСОВ втира́ться.
втереться 1, разг.
Втереться в толпу <в очередь>.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 втерся в А2 ‘Человек или объект А1 пере-
мещался или двигался так, что стал касаться отдельных объ-
ектов в совокупности A2, между которыми для него ранее 
не было места, и постепенно занял место в А2 между этими 
объектами’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2: Саша пришел в поэзию совершенно нео-
жиданно, втерся в нее этак бочком (В. Соловьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: втереться в толпу.

 Немец повесил на плечо сумку, плащ и первым делом втер-
ся в очередь поближе к кассе (Ю. Дружников). По Садовому 
кольцу плотно и медленно шли машины [...]. В конце концов он 
кого-то нахально подрезал, втерся и поехал (О. Некрасова).
АНА: протолкаться, протиснуться; влезть, просочиться; 
вмешаться.
втереться 2, неодобр.
Провокатору удалось втереться в его окружение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 втерся в А2 ‘Человек А1 действовал так, что 
постепенно стал членом группы людей А2, причем это произо-
шло незаметно для других членов этой группы, и говорящий 
считает, что А1 действовал таким образом, чтобы скрыть свои 
нехорошие цели’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: втереться в это общество <в его окружение>.

 Его тайные агенты втирались во все рабочие организации 
(Ф. Сологуб). Если у жены есть подозрения, на кого именно 
заглядывается ее муж, она обязательно должна втереться 
в одну компанию с конкуренткой (В. Шахиджанян). Теперь 
потрудитесь объяснить, зачем вам понадобилось втереться 
в дом милорда под вымышленным именем (Р. Штильмарк). По 
их заданию, он втерся в близкие к Распутину круги, с тем 
чтобы выяснить, нет ли вокруг Распутина германских шпио-
нов (Р. Дженкинс). Нагло втирается в жизнь семейства и се-
рьезно влюбляется в дочь (Г. Бурков). Это право втираться 
в интимную жизнь людей казалось естественным, как право 
победителя-офицера на «военный постой» (Ф. Шаляпин).
АНА: проникнуть; разг. просочиться.
◊ втереться в доверие см. ДОВЕ́РИЕ. [А. С.]

ВТИРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ втере́ть.
Энергично втирать; втирать круговыми движениями; вти-
рать мазь <крем> в кожу лица.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 втирает А2 в А3 ‘Нанеся субстанцию А2 на 
поверхность объекта А3, человек А1 трет поверхность А3 
сильными круговыми движениями пальцев так, что А2 по-
степенно впитывается в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: втирать мазь.
А3 • КУДА: втирать под кожу <в пораженные места>.

 [Фельдшер] осматривает язвы фурункулов на спине, вти-
рает какую-то мазь (В. Шаламов). Он долго плескался у умы-
вальника, втирал какие-то благовония в холеную кожу щек 
(Р. Штильмарк). Ни в коем случае нельзя втирать налет или 
размазывать его по листу («Химия и жизнь», 1967).
АНА: вмазывать.
◊ втирать очки см. ОЧКИ́. [А. С.]

ВТИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВТЕ-
РЕ́ТЬСЯ.

ВТИХОМО́ЛКУ, НАРЕЧ; разг.
Мать соглашалась, но втихомолку все делала по-своему; Она 
втихомолку откладывала деньги, чтобы купить компьютер; 
Дети втихомолку посмеивались над бабушкиными нравоуче-
ниями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стараясь не привлекать к себе внимания и не 
рассказывая другим о своих действиях и чувствах’.

 И что бы ей стоило крошечку погодить, – сетовал он вти-
хомолку на милого друга маменьку, – устроила бы все как 
следует, умнехонько да смирнехонько – и Христос бы с ней! 
(М. Е. Салтыков-Щедрин). Весь дом переполошился; Фенечке 
сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе 
руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаро-
вым (И. С. Тургенев). Преступления, творящиеся втихомол-
ку за стенами домов, при общем равнодушии общества, и 
есть главная опасность для всех нас, какие бы ужасы ни рас-
писывала печать о маньяках и крестных отцах (А. Пристав-
кин). У профессора было высохшее лицо, тонкие, сурово 
стиснутые губы и не вяжущиеся с обликом глаза: глаза по-
слушного ребенка, втихомолку переживающего невыносимую 
боль (Ю. Лаптев). Девушка [...] тайно и втихомолку дает 
жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни 
(Б. Пастернак).
СИН: незаметно 1, тайком, разг. потихоньку 2, украдкой; 
АНА: тайно; исподтишка; обиходн. тихой сапой, обиходн. 
по-тихому, обиходн. втихую, обиходн. втихаря, прост. вти-
хушку. [И. Л.]

ВТОРГА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ вто́рг-
нуться; необиходн.
вторгаться 1
В 1939 году гитлеровские войска вторглись в Польшу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вторгается в А2 ‘Войска А1 стремительно 
перемещаются в страну или на территорию А2, чтобы захва-
тить А2 или получить контроль над ней’.

 1. Расширенные употребления применительно к неагрессив-
ному проникновению в пространство А2: Люди вторглись в 
глубины океана приблизительно лет пятьдесят назад, когда 
шел неконтролируемый процесс развития техники (С. Же-
майтис).
2. Расширенные употребления применительно к животным 
в роли А1: Рядом стеной стояла совершенно непроходимая 
сельва, из которой время от времени на нашу территорию 
вторгались представители здешней экзотической фауны 
(«Химия и жизнь», 1988–1992).
3. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1: Холодные массы арктического воздуха втор-
глись из Баренцева моря (Э. Рязанов, Э. Брагинский).
4. Коннотации: грубость, бесцеремонность.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Немцы <гитлеровские войска> вторглись (во Фран-

цию); Карл Великий вторгся (в Саксонию).
А2 • КУДА: вторгаться в города <в пределы нашей страны>; 

вторгаться на наши земли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <вероломно> вторгнуться; 
вторгнуться без объявления войны.

 9 апреля 1796 года Бонапарт вторгся в Италию через Аль-
пы и одержал «шесть побед в шесть дней» (С. Григорьев). 
Вот такая же луна стояла в небе, когда полчища персов шли 
на Грецию, римские легионы вторгались в германские леса 
(В. Гроссман). А когда умер граф Герман, сосед Балдуина, он 
тотчас вторгся во владения покойного и принудил его моло-
дую вдову выйти замуж за Балдуина, как звали его старшего 
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сына, и передать ему город Монс (А. Ладинский). В нашу 
страну вторгся враг, и мы должны были его прогнать, уни-
чтожить (В. Некрасов). Берлинское радио объявило, что от-
ряд польских солдат вторгся на немецкую территорию близ 
Глейвица и с боем захватил немецкую радиостанцию (А. Ча-
ковский). Русской кавалерии было приказано перейти австро-
германскую границу, вторгнуться возможно глубже в не-
приятельскую страну [...] и разрушить пути сообщения 
(П. Краснов).
СИН: вступать, входить; АНА: оккупировать, занимать, за-
хватывать; АНТ: выходить, покидать; ДЕР: вторжение.
вторгаться 2, перен.
Не хотелось вторгаться в их личную жизнь; Простите, что 
вторгаюсь в ваш разговор; Человек стал слишком бесцеремон-
но вторгаться в мир дикой природы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вторгается в А2 ‘Человек А1 грубо вмеши-
вается в ситуацию, сферу или положение дел А2, стремясь 
играть в А2 активную роль, часто вопреки воле других свя-
занных с А2 людей’.

 Расширенные употребления применительно к явлению в 
роли А1: В его жизнь вторглась настоящая любовь, сильная, 
безрассудная, какой и полагается быть настоящей любви 
(В. Розов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: вторгаться в их жизнь <в эту интимную сферу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесцеремонно <грубо> вторгаться.

 У нее нет к нему любви, а есть только замешательство – в 
ее жизнь неожиданно вторгся необыкновенный человек (А. Ры-
баков). Светская стихия в это время всё сильнее и сильнее 
вторгается в литературу (Н. Гудзий). Аэроплан так стреми-
тельно вторгся в привычный уклад европейского общества 
начала XX века, что юристам оставалось лишь задним числом 
признать рождение нового средства передвижения («Техни-
ка – молодежи», 1976). Наука властно вторгается во все об-
ласти жизни (Ю. Даниэль). Весна вторглась в мой дом, в мою 
комнату (В. Некрасов).
АНА: входить; вмешиваться; врываться; ДЕР: вторжение.
вторгаться 3, перен.
В такие моменты в душу вторгается страх.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вторгается в А2 ‘Фактор А1 внезапно начи-
нает активно проявлять себя в нематериальной сущности А2, 
как бы захватив ее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вторгается видение <греза>.
А2 • в ВИН: вторгается в душу <в сердце, в сознание>.

 Едва вы сомкнули веки, как вдруг в мозг, еще не совсем спя-
щий, вторгается видение (Ю. Олеша). Появляются много-
численные галлюцинации слуха и зрения, которые вторгают-
ся в сознание и обусловливают множество нелепых идей 
(Ф. Эрисман). Низменные и мрачные образы не беспорядочно 
рассеяны по тексту роли Отелло. Они вторгаются в его речь, 
нарушая светлую доминанту, с логической закономерностью 
(М. Морозов). «А ну их», – подумал Севастьянов и ушел с то-
скливым ощущением утраты, несправедливости, какой-то 
раздражающей чепухи, вторгшейся в его бытие (В. Панова).
АНА: вселяться; проникать, заползать; ДЕР: вторжение. 
[А. С.]

ВТО́РГНУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется; ПРОШ вто́ргся и 
вто́ргнулся, вто́рглась, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вто́рг шийся 
и вто́ргнувшийся, ДЕЕПР вто́ргшись; СОВ; см. ВТОР-
ГА́ТЬСЯ.

ВТОРИ́ЧНО, НАРЕЧ; необиходн.
Через год сборник был издан вторично.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Во второй раз’.

 Вскоре она вторично вышла замуж, уже по любви (С. Вол-
конский). На перевязочном пункте около моего штаба один 
раненый офицер был ранен вторично, а третьей пулей убит 
(А. Богаевский). Звонок ударил вторично – уже громким и на-
стойчивым звоном (С. Мстиславский). Я ничего не смог на-
писать о смерти Маяковского. Начинаю дневник вторично 
(Ю. Олеша). Через некоторое время, по настоянию вельмож, 
Елиазар женится вторично (Н. Гудзий). Ничего хорошего не 
было в том, что ему приходится уже вторично менять фами-
лию и непрестанно кочевать с места на место (Н. Шпанов).
СИН: повторно, снова, вновь, опять, еще раз. [А. С.]

ВТОРИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна.
вторичный 1, КР нет.
Вторичный запрос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место во второй раз’.

 Почему человек, [...] потерпевший крупную неудачу, да еще 
и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал 
вторичной попытки лишить себя жизни? (М. Булгаков). Еще 
более жалко прозвучала вторичная мольба: – Уйдите (Н. Шпа-
нов). Лена добилась вторичного разбора заявления (Ю. Три-
фонов).
СИН: повторный, второй; ДЕР: вторично.
вторичный 2.1
Вторичный рынок жилья; Все остальные изменения носят 
скорее вторичный характер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который существует или происходит на 
основе уже существующего явления или процесса’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скорее вторичный, уже вторичный; вто-
ричный сифилис; вторичный сектор экономики; вторичный 
очаг пожара; вторичная обработка данных.

 Часто различают прогресс технический, экономический, 
интеллектуальный, моральный, социальный. [...] Технический 
прогресс сам по себе вторичен, производен (Н. Устрялов). 
В исторических же индоевропейских языках этот второй ряд 
[согласных] явно вторичного происхождения (Н. Трубецкой). 
Решающим было принятие Кирилло-Мефодиевского наслед-
ства [...]. Непосредственное духовно-культурное соприкосно-
вение с Византией и с греческой стихией было уже вторич-
ным (Г. Флоровский). Надо менять систему управления 
государством, а смена правительства уже вторична («Из-
вестия», 2001.10.17). Попытки почти всех остальных поэтов – 
кроме Командора – были вторичны (В. Катаев).
АНА: производный, вспомогательный; первичный; третич-
ный; эпигонский; ДЕР: вторичность; сленг вторичка [Ново-
стройка или вторичка: что выбрать?]; вторично.
вторичный 2.2, КР нет.
Вторичное сырье; вторичные энергоресурсы; вторичный ме-
талл.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для повторного использования’.

 Технология переработки отходов [...] позволяет получать 
биотопливо и вторичное сырье («Наука и жизнь», 2008). Пере-
работка пластика при грамотном подходе – чрезвычайно вы-
годное дело. Вторичный полиэтилен – благодаря приемлемой 
цене – находит значительный спрос на рынке («Деловой квар-
тал» (Екатеринбург), 2003.02.10).
ДЕР: вторично; втор... [вторсырье, вторресурсы].
вторичный 3, КР нет.
Вторичные половые признаки; Эти симптомы – явление вто-
ричное; На условиях вторичной занятости к работе привле-
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чено 10 тысяч человек; Цвета принято делить на первичные 
и вторичные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который существует наряду с основ-
ным А1’.

 Основная неправда этого метода заключается в том, что 
он подменяет главную цель вторичной и побочной (В. Зень-
ковский). При главном начальном ударении естественно по-
лучает хотя бы слабое вторичное ударение вторая группа 
слов (Л. Щерба). Паралитический болезненный процесс вы-
зывает кроме осевого синдрома слабоумия еще ряд вторичных 
черт (В. Гиляровский).
АНА: второстепенный, дополнительный, побочный; альтер-
нативный; АНТ: первичный, основной, главный. [А. С.]

ВТО́РНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
вторник 1
Сегодня вторник; во вторник вечером; Мама вернется во 
вторник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Второй день недели, следующий за понедель-
ником’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прошлый <минувший, следующий> втор-
ник; ко вторнику, со вторника; назначить на вторник; от-
ложить до вторника.

 Это был вторник. Анна запомнила, потому что вторник – 
операционный день (В. Токарева). А я, между прочим, со втор-
ника ехать собираюсь. А все никак... (А. Волос). Ты будешь 
приезжать к нему домой по вторникам и четвергам к шести 
вечера (В. Маканин). В час ночи Ивановичи отпустили ее ду-
мать до вторника, вот до ближайшего вторника, двадцать 
седьмого декабря, – и взяли подписку о неразглашении (А. Сол-
женицын). Пригласил приехать во вторник. Пятница, гово-
рит, тяжелый день (И. Грекова). Разве вы не знаете, что ваш 
вылет назначен на вторник? (В. Аксенов).
АНА: будни; ДЕР: разг. вторничный.
вторник 2
Музыкальные вторники; 27 ноября состоится очередной ли-
тературный вторник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящее по вторникам 1 собрание людей, 
посвященное деятельности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: поэтический вторник.
АНА: вечер. [О. Б.]

ВТОРО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е. [Может заменяться обозначением 
2-й (арабские цифры) или II (римские цифры)].
второй 1.1 от два: второй раз.
второй 1.2 ‘имеющий место вслед за первым’: Он на ногах уже 
вторые сутки.
второй 2.1 ‘менее важный, чем первый’: второй план.
второй 2.2 ‘менее хороший, чем первый’: второе место; второй 
приз.
второй 3.1 ‘второй из двух музыкальных партий’: второй голос.
второй 3.2 ‘заменяющий собой’: вторая мать.
второй 4 ‘в два раза меньший, чем целый’: одна вторая часть су-
ток.
второе 5

второй 1.1, ПОРЯДК.
Второй этаж; начало II века нашей эры.
ЗНАЧЕНИЕ. От два.

 1. Суженные употребления в функции существительного 
в значении ‘второе из упомянутого’: Родителей поминали, жи-
вых и покойных. Первым от таких поминаний икалось, вто-
рые – в гробу ворочались (Б. Екимов); Родные вам начинают 

лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем 
к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, 
так и третье – совершенно бессмысленно (М. Булгаков).
2. Входит в состав названий и терминов: Вторая мировая 
война; второй закон термодинамики; вторая сигнальная 
система; вторая космическая скорость; второе склонение 
<спряжение>; второе лицо; второе переходное смягчение 
заднеязычных согласных.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях с указанием даты с названи-
ем месяца в форме РОД: Сегодня второе января <марта>; 
Он возвращается второго января; Сделайте это ко второму 
января, Ваш доклад назначен на второе января, Письмо по-
мечено вторым января. В разговорной речи название месяца 
часто опускается: Он возвращается второго, Ваш доклад 
назначен на второе.
2. Употребляется в конструкциях, указывающих на момент 
времени: второй час, пять минут второго, разг. начало вто-
рого, разг. четверть <половина> второго.
3. В составе имен высших иерархов (царей, императоров, 
патриархов), а также в составе наименований частей текста 
обычно следует за главным словом и может заменяется обо-
значением II: Екатерина II, Рамсес II, Алексий II, Иоанн Па-
вел II; часть вторая, книга II.
4. Употребляется в форме ЕД СРЕДН как отдельное пред-
ложение, указывающее на второй член перечисления: Первое. 
Тебе нужно с ним встретиться. Второе. Узнай точно, что 
он намерен предпринять.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Второй раз <шанс>; вторая половина
<половинка>; вторая жена; вторая попытка, второй срок; 
второй уровень (сложности); вторая половина дня; вто-
рая смена; вторая глава; второй ребенок; второе блюдо 
[см. тж второе 5]; во второй степени; прийти (к финишу) 
вторым; «На первый-второй расчитайсь!» [команда].

 Ответа нет. Он вновь посланье: / Второму, третьему 
письму / Ответа нет (А. С. Пушкин). Мы знали, что значит 
этот второй выстрел (В. Шаламов). Бывало, только упра-
вится с одной порцией окуней – мы несем вторую, больше 
первой (А. Яшин). Маpи Элен Экхоф стала втоpой сpеди 
амеpиканцев и пятым в миpе человеком, достигшим глубины 
160 метpов в подводной пещеpе (К. Серафимов).
АНА: другой; ДЕР: второ... [второклассник, второгодник].
второй 1.2
Он на ногах уже вторые сутки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место повторно, вслед за 
первым’.

 За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска 
(М. Булгаков). Я уже второй год у него причесываюсь и долж-
на сказать, что это выдающийся мастер, настоящий худож-
ник (И. Грекова). Придется начинать переименования, как 
говорится, по второму кругу (В. Солоухин).
СИН: разг. другой; АНА: очередной; повторный; следую-
щий.
второй 2.1
Второй план; вторые роли; второй пилот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является следующим по важ-
ности после первого’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Второй состав; слесарь второго разряда; 
вторая группа инвалидности; вторые рамы.

 И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они при-
сутствуют при крушении исполина – второго человека пар-
тии (Ю. Семенов). Открытиями низшего, второго порядка 
являются те, где существующие, видимые, осязаемые, сфор-
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мулированные природой принципы воспроизводятся человеком 
(В. Гроссман).
АНА: второстепенный.
второй 2.2
Второе место; второй приз; второй сорт; С детства он не 
привык быть вторым.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в сфере А2 по официальной 
классификации занимает следующую позицию после самого 
лучшего А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по ВИН: второй по физической подготовке.
 • в ПР: второй в настольном теннисе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Только <всего лишь> второй; вагон <каю-
та> второго класса; второй эшелон.

 Ребятам из «Возможности» присвоены только вторые 
разряды потому, что они прошли лишь пятимесячные курсы 
(«Встреча» (Дубна), 2003.05.21). Феклуша по-своему тоже 
была очень хороша. [...] Но здесь она выглядела второй 
(Е. Пермяк). Вздумай я переплыть через эту границу, на дру-
гой берег вышел бы гражданином второго сорта (О. Зайонч-
ковский).
ДЕР: второ... [второсортный].
второй 3.1
Второй голос; вторая партия; вторая скрипка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который исполняет вторую из двух или 
более партий в полифоническом музыкальном произведении 
и который обычно ниже, чем первый’.

 Уже во второй строчке к ним еле-еле слышно присоединя-
ется второй голос (И. Груцэ). Народу вечером у всенощной 
было немного и хор состоял из одной певчей, которая пела 
вторым голосом (М. Желнавакова).
второй 3.2
Вторая родина; Эта женщина стала для него второй ма-
терью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в отсутствие объекта А1, обыч-
но уникального, выполняет в жизни данного человека функ-
цию А1’.

 Теперь, когда Андрея Тарковского нет, его «вторая жизнь» 
только начинается (М. Туровская). Он мечтал о поездке в 
Италию, о Риме – второй родине художников, но границы 
были закрыты (К. Паустовский). Когда я был совсем малень-
ким, я создал миф об «Андрее Ивановиче», который был моим 
вторым «я» (Н. Бердяев).
АНА: другой, альтернативный; новый; ≈ альтер [альтер 
эго].
второй 4, обычно в составе словосочетания одна вторая.
Одна вторая часть суток; Продается одна вторая доля квар-
тиры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в два раза меньше, чем целый 
объект или явление’ [А1 – часть, доля].

 Употребляется в функции существительного ЖЕНСК: Одна 
вторая объема; Две целых и одна вторая.

 В коробке лежит 18 мячей. Одна вторая часть – черные 
мячи, одна третья часть – желтые, а остальные белые (За-
дачи по математике). Знаменатель отношения равен четырем 
целым и одной второй (Г. Белых).
СИН: половина.
второе 5, в функции существительного; СРЕДН.
Что у нас на второе?; Что вы будете на второе?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нежидкое, сытное горячее блюдо в составе обе-
да, обычно подаваемое после супа или закуски’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкусное <невкусное, безвкусное> второе; 
горячее <остывшее> второе; приготовить на второе; пода-

вать на второе, есть <выбирать> только второе; На второе – 
котлеты <отбивная (с гарниром), жаркое, шашлык, рыба>.

 Ты знаешь, картофельные котлеты сегодня на второе были, 
довольно вкусные (А. Пантелеев). Кислая болтушка из шрап-
нельной крупы и моченых помидоров на первое, каша из шрап-
нельной крупы на второе стали кошмаром его жизни 
(В. Гроссман). Мы набрали обед из нескольких блюд: первое, 
два вторых, хлеб («Вокруг света», 1995). Был обед – овощной 
суп и курица на второе (Л. Улицкая). На второе были шницель 
с пюре – казалось, ничего вкуснее я сроду не ел (М. Елизаров).
СИН: основное блюдо; АНА: первое; суп; закуска; десерт; 
гарнир.
◊ второе дыхание см. ДЫХА́НИЕ; вторая молодость 
см. МО́ЛОДОСТЬ; вторая натура см. НАТУ́РА; второе 
пришествие см. ПРИШЕ́СТВИЕ; до вторых петухов см. 
ПЕТУ́Х; из вторых рук см. РУ́КИ; играть вторую скрипку 
см. СКРИ́ПКА. [А. С.]

ВТОРОПЯ́Х, НАРЕЧ.
второпях 1
Вредно есть второпях; Собирались второпях, многое забыли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совершая действия слишком быстро из-за же-
лания скорее начать делать что-то другое’.

 Письмо написано было второпях, чуть ли не стоя (Л. Пла-
тонов). Из дома, накидывая второпях полушубок, вышел 
школьный сторож (В. Осеева). Получил замечательное твое, 
по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и от-
вечаю, по обыкновению, коротко и второпях (Б. Пастернак). 
Они выбежали на улицу второпях: кто в накинутой на пле-
чи шубенке, кто прикрываясь шалью (М. Бубеннов). Бежали 
второпях, без должных запасов, и многие погибли от жаж-
ды (В. Обручев). На столе бутылка «Рижского бальзама», 
[...] второпях, неумело открытая банка шпротов (В. Аста-
фьев).
СИН: впопыхах, торопливо, спешно, в спешке; АНА: наскоро, 
на скорую руку; суетливо; АНТ: неспешно, неторопливо, не 
спеша.
второпях 2
Второпях мы забыли половину вещей; Клевал как-то петушок 
бобовые зернышки да второпях и подавился.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совершая или совершив, из-за стремления сде-
лать что-то как можно быстрее, неудачное действие А1 или не 
совершив нужного действия’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Второпях забыть <перепутать, не за-
метить>.

 Некоторые матросы не успели второпях захватить с суд-
на собственные вещи (А. Новиков-Прибой). Пальба шла та-
кая, что второпях нелегко было понять, откуда и кто стре-
лял (М. Бубеннов). На светлых перчатках у Анны – второпях 
не успела их снять – от смазных голенищ остались пятна 
дегтя (Д. Мережковский). Преступленье Марьи Васильевны 
состояло в том, что она второпях, без предварительной про-
бы на совместимость, влила кровь не той группы (Л. Леонов). 
Да ведь лампочки есть над каждой лестницей, мы второпях 
забыли о них! (В. Обручев). Дело было зимой, ночь, вьюга, все 
люди – в шубах, разбери-ка второпях-то, кто купец, кто дья-
кон? (М. Горький).
СИН: в спешке, впопыхах; АНА: сгоряча. [А. С.]

ВТОРОСТЕПЕ́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -е́нен, -е́нна, 
СРАВН -ее.
Второстепенные персонажи <герои>; Для него этот вопрос 
второстепенный.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в данной ситуации менее важен 
по сравнению с другим или другими’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно <совершенно> второстепен-
ный; второстепенная дорога; лингв. второстепенные члены 
предложения.

 Она жила театром, искусством, но так как в искусстве 
я был профан, то со мной она говорила не о главном, а о вто-
ростепенном (А. Рыбаков). [Ф. Искандер] воспевает плот-
скую радость бытия [...]. Нравственное начало у Фазиля – 
второстепенно (А. Городницкий). Взрослые, быть может, 
сумеют отрешиться от посторонних, второстепенных впе-
чатлений, а ребенок, хотя и бессознательно, становится 
частью общей нехудожественной атмосферы (А. Эфрос). 
Напоминаю последовательность проверки: сначала основные 
документы, затем – второстепенные, а потом вещевые 
мешки! (В. Богомолов). Вдруг слетает, уходит все второ-
степенное, неважное, остается личность хорошего, незау-
рядного человека (К. Щербаков). В искусстве, в подлинном 
художественном произведении, нет и не может быть ниче-
го «второстепенного» (Ю. Анненков).
АНА: вторичный; вспомогательный, дополнительный; побоч-
ный; АНТ: первостепенный; ДЕР: второстепенность. [А. С.]

ВТРО́Е, НАРЕЧ.
втрое 1
Расходы составили почти миллион рублей – втрое больше, 
чем предполагалось; За год квартиры подешевели втрое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В три раза’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции обстоятельства 
степени при формах СРАВН, а также с глаголами со значением 
увеличения или уменьшения: втрое больше <меньше>; вы-
расти <увеличиться, сократиться> втрое.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Примерно <приблизительно, где-то, ров-
но> втрое.

 Для меня это великая честь, но я очень занят, работы при-
бавилось втрое (К. Чуковский). Немцы в зондеркоманде по-
лучали внекатегорные оклады, – почти втрое больше, чем 
соответствующие по званию военнослужащие в действую-
щих частях (В. Гроссман). Всего продано 2000 экземпляров – 
втрое меньше, чем в 1818-м (Н. Эйдельман). Вам не кажется, 
что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут 
дело? (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). Он распорядился втрое 
сократить количество прислуги (Б. Окуджава).
СИН: в три раза, троекратно; АНА: вдвое, вчетверо... .
втрое 2
Буклет сложен втрое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что получилось три приблизительно равных 
слоя объекта, всей своей поверхностью соприкасающихся 
друг с другом’.

 – В Англии, – сказал он, – письмо складывают вообще 
втрое, а не вчетверо (А. Герцен). Капитан торопливо открыл 
сейф и, вынув сложенный втрое кусок сукна, развернул его на 
столе (В. Богомолов). Сложить [тесто] втрое, снова рас-
катать и поставить в холодное место («Проза.ру»).
АНА: вдвое, вчетверо... . [А. С.]

ВТРОЁМ, НАРЕЧ.
На выставке мы были втроем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в ситуации вместе участвуют три че-
ловека’.

 В блиндаж, где помещался командный пункт полка, они вош-
ли втроем: Костромин, Щупленков и Ермолюк (А. Бек). Все 
втроем пошли искать старика-профессора (Б. Житков). Она 

курила, пила абсент, и у нее были любовники. Один из них, к ко-
торому она была привязана, привел в ее квартиру другую жен-
щину и предложил ей жить втроем (Г. Чулков). Мы остались 
вдвоем. Точнее – втроем. Мама, я и собака Глаша (С. Дов латов).
АНА: вдвоем, вчетвером...; АНТ: поодиночке. [А. С.]

ВТЫКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВОТКНУ́ТЬ.

ВТЫКА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВОТ-
КНУ́ТЬСЯ.

ВТЯ́ГИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВТЯНУ́ТЬ.

ВТЯНУ́ТЬ, ГЛАГ; втяну́, втя́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
втя́нутый; СОВ; НЕСОВ втя́гивать.
втянуть 1
Сильным рывком он втянул мальчика на подножку вагона.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 втянул А2 в А3 ‘Человек А1, тяня к себе че-
ловека или предмет А2 за часть А4 тела или часть А4, сделал 
так, что А2 начал находиться в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: втянуть мальчика (в автомобиль).
А3 • в ВИН: втянуть в вагон <в лифт>.
 • на ВИН: втянуть на борт шхуны <на площадку>.
А4 • за ВИН: втянуть за руку <за корму>.

 Вылив из лодки воду, начали втягивать ее во двор (Ф. Ис-
кандер). Окно распахнулось, и дошкольника Серпокрылова за 
руки втянули в класс (Ю. Коваль). Женщину за халат втянуло в 
систему огромных шестерен утильного цеха (В. Сидур). Битва 
длилась более часа, но, наконец, и тарантул был втянут в му-
равейник (Г. Газданов). Вместе с рабочими он пошел на горку, 
куда по рельсам лебедкой втягивали бревна (В. Кетлинская).
АНА: затянуть; втащить, затащить; АНТ: вытянуть.
втянуть 2.1
Он закурил, жадно втягивая табачный дым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 втянул А2 через А3 ‘Вдохнув, существо А1 
сделало так, что субстанция А2 проникла в него через его рот 
или нос А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: втягивать воздух <дым>.
А3 • ТВОР: втягивать носом <ноздрями>.
 • через ВИН: втягивать через нос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жадно втянуть; втянуть воздух всей 
<полной> грудью.

 Он опять втянул воздух. – Хорошо! (Ю. Домбровский). Си-
девшие на передних партах уже втягивали носом аромат 
теплого ржаного хлеба (Ю. Дружников). Мы уже уписывали 
салат и втягивали ноздрями волшебный аромат черепахового 
супа (С. Жемайтис). С кончика носа свисала маленькая про-
зрачная капелька, и мальчик шумно втягивал ее в нос (Ф. Кри-
вин). Я ее [чашку кофе] подносил ко рту и втягивал губами 
густой горячий глоток (Ф. Искандер). Безантур взял с ее 
туалетного стола хрустальный флакон и зацепил в нем кро-
шечным серебряным острием ложечки немного белого по-
рошка. Девушка втянула его, как нюхают табак, прижав одну 
ноздрю, затем другую (А. Грин).
СИН: вдохнуть; АНА: всосать, вобрать; ДЕР: втягивание.
втянуть 2.2
От неожиданности <от ужаса, испуганно> втянуть голову 
в плечи; Сядьте прямо и постарайтесь как можно больше 
втянуть живот.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 втянул А2 в А3 ‘Существо А1 сделало так, что 
часть А2 его тела начинает выступать наружу меньше, чем 
обычно, как бы прячась в часть тела или часть одежды А3’.

 Сочетание втянуть голову в плечи часто описывает про-
явление неприятного чувства, обычно страха или смущения: 
В животе Глебова громко, явственно забурчало. Это было 
так неожиданно и стыдно, что Глебов сжался, втянул голову 
в плечи и замер (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: втянуть живот <щеки>.
А3 • в ВИН: втянуть (голову) в воротник.

 Борька не сектант – он йог, у него совсем нет живота, он 
умеет втягивать живот до позвоночника (Э. Лимонов). Втя-
нув впалые щеки и со свистом прихватывая воздух, дядя Ко-
стя дергал рычаги (О. Куваев). Генерал Бессонов, втянув 
голову в воротник, сидел неподвижно (Ю. Бондарев). Лев бес-
шумно крался на своих бархатных лапах, втянув когти в по-
душечки (А. Волков). – Ты бы... поосторожнее... о птицах... – 
проговорила Улитка, опасливо втянув рожки (Б. Заходер). 
Голуби сидят на площадке у церкви, втянув головы в перья 
(Г. Алексеев).
АНА: вжать; КОНВ: втянуться: АНТ: вытянуть; ДЕР: втя-
гивание.
втянуть 3
Мы напрасно пытались втянуть его в разговор; Он оказался 
втянут в очень сомнительное предприятие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 втянул А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
человек А2 против своей воли начал вместе с А1 участвовать 
в ситуации А3’.

 Расширенные употребления применительно к организации, 
стране и т. п. в роли А2: Россию пытаются втянуть в даль-
невосточный конфликт.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: втягивать собеседника (в игру).
А3 • в ВИН: втягивать в игру <в аферу, в авантюру>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Втянуть (кого-л.) в распри <в историю, 
в интриги>; втянуть в войну <в бой>, втянуть в ссору <в 
драку>; втянуть в спор <в разговор, в беседу>.

 Сидела она здесь для того, чтобы не дать мне втянуть 
Леву в историю (А. Рыбаков). Жаловался он на то, что ввя-
зался (или был втянут, так я хорошо его и не понял) в со-
вершенно безнадежное, бесполезное и даже бездарное дело 
(Ю. Домбровский). В эту войну на стороне Изяслава были 
втянуты и новгородцы (В. Янин). Удачно напаивая графа 
ершом из мадеры с водкой, Фомич еще хотел и меня втянуть 
в это дело (В. Конецкий). Но еще трудней дело стало в 1968 
году, когда я, написав «Размышления», оказался втянутым 
в общественные дела (А. Сахаров). «Эге, – подумал Мятлев, 
теряя мужество, – опять я втянут в их тайны» (Б. Окуд-
жава).
СИН: вовлечь; АНА: привлечь; КОНВ: втянуться: ДЕР: втя-
гивание. [А. С.]

ВУЗ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Она начала готовиться к экзаменам в вуз; Сеченовская акаде-
мия – один из старейших медицинских вузов Москвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, в функции которого входит давать 
людям А1 высшее образование по специальности А2’ [аббре-
виатура от высшее учебное заведение].

 1. Во главе вуза стоит ректор; вуз обычно состоит из фа-
культетов, возглавляемых деканами и дающих образование 

по различным более узким специальностям; каждый факуль-
тет состоит из еще более специализированных отделений.
2. Основные виды российских вузов – университет, академия 
и институт. В университетах могут быть факультеты, вы-
пускающие специалистов в самых разных профессиональных 
областях, в то время как академии и, особенно, институты вы-
пускают специалистов в какой-то определенной области.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: технический <гуманитарный> вуз; экономиче-

ский <медицинский, архитектурный> вуз.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный <частный> вуз; коммер-
ческий вуз, платный <бесплатный> вуз; сильный <ведущий, 
престижный> вуз, слабый <второсортный> вуз; профильный 
<специализированный, отраслевой> вуз; столичный <питер-
ский, провинциальный> вуз; ректор <преподаватели, про-
фессора> вуза, студенты <выпускники> вуза; вступительные 
<приемные> экзамены в вуз; филиал вуза; поступить <пойти, 
сдать экзамены> в вуз; учиться в вузе, быть студентом вуза; 
окончить вуз; бросить вуз; принять кого-л. в вуз; исключить 
<отчислить, выгнать> кого-л. из вуза; преподавать в вузе.

 – Я уже окончил один гуманитарный вуз, – торопливо мол-
вил великий комбинатор (И. Ильф, Е. Петров). До войны в их 
«трудном» техническом вузе девушки были редки (И. Грекова). 
Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз 
(Н. Островский). Ты, Слава, зря в вузе места не занимай, на 
этом месте другой может учиться (А. Рыбаков). Не напле-
вать ли мне на все вузы и не уйти ли на производство? (В. Ве-
ресаев).
АНА: университет, институт, академия; высшая школа; 
училище, ПТУ, техникум, колледж; ДЕР: студент; вузовский, 
довузовский. [А. С.]

ВУЛКА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
вулкан 1
Географы XVI века считали Эльбрус действующим вулканом; 
Извержение этого вулкана вызвало отмену десятков тысяч 
авиарейсов по всей Европе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Конусообразное возвышение на горе, соединяю-
щееся с недрами Земли, обычно с воронкообразным углубле-
нием на вершине, через которое на поверхность выходили или 
могут выходить лава, пепел, горячие газы и обломки горных 
пород’.

 1. Части вулкана: подножие, склоны, жерло, кратер.
2. По степени вулканической активности вулканы делятся на 
действующие, спящие и потухшие.
3. Вулканы могут иметь названия: вулкан Санторин <Этна>, 
вулкан Креницина, вулкан Ичинская сопка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подводный вулкан; грязевой вулкан; извер-
жение вулкана; конус вулкана; Вулкан просыпается <остыва-
ет>; Вулкан дымится.

 Эта гора, высотой около 4360 метров, считается самым 
активным вулканом Колумбии: за последние 400 лет он из-
вергался пятнадцать раз («Вокруг света», 1994). Мы знаем 
примеры, когда вулканы, считавшиеся потухшими, вдруг на-
чинали действовать (В. Обручев). – Это куски горячей пем-
зы, выбрасываемые вулканом (Г. Адамов). Оживший остров-
ной вулкан представлял собою центр землетрясения, и сила 
извержения была такова, что все живое на острове превра-
щалось в пепел и прах (Р. Штильмарк). Луна меркла от вул-
канного красного света, было слышно, как дышит вулкан 
(Б. Пильняк). Люди, побывавшие в кратерах действующих 
вулканов, утверждают, что самое большое в мире достоя-
ние – тишина (А. Яшин).
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АНА: гора; сопка; гейзер; кальдера; фумарола; ДЕР: вулкан-
чик, супервулкан; вулканизм; вулканология; вулканический, вул-
канный; вулкано... [вулканогенный].
вулкан 2, перен.
Вулкан эмоций.
ЗНАЧЕНИЕ. Вулкан А1 ‘Свойство характера или нематери-
альная сущность А1 в человеке, которая очень интенсивно и 
разнообразно проявляется внешне’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вулкан энергии.

 Под этой наружной веселостью скрывался целый вулкан 
злобы, бушевавшей в ее груди (Н. Гейнце). Вспоминая ее сей-
час, [я] ясно понимаю, какой вулкан обаяния, женственности, 
кокетства и лукавства сохранился в ней (Б. Васильев). Это 
только с виду она спокойная, а внутри – настоящий вулкан! 
(Т. Моспан). Собирал он их не призывом к чему-то, собирал 
мыслеизвержением. Вулкан идей! (Д. Гранин).
АНА: фонтан.
◊ жить как на вулкане ‘жить в ожидании каких-то непри-
ятных событий, которые могут начаться в любой момент’: 
Вы живете, как на вулкане: вмиг всего можете лишиться 
(М. Пришвин). [А. С.]

ВХОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
вход 1.1 ‘перемещение внутрь’ [о людях]: Посторонним вход за-
прещен!
вход 1.2 ‘перемещение внутрь’ [о транспортных средствах]: вход 
самолета в облака.
вход 1.3 ‘занятие территории’: вход войск в приграничные города.
вход 1.4, комп. ‘доступ к электронному ресурсу’: вход на сайт 
«Сбербанка».
вход 2 ‘возможность войти’: Входа нет.
вход 3 ‘место, через которое перемещаются внутрь’: Где здесь вход?; 
Главный <парадный> вход был закрыт.
вход 4, тех. ‘разъем’: На передней панели расположен вход HDMI.

вход 1.1
Посторонним вход запрещен!; Вход Господень в Иерусалим 
[в православной церкви один из двунадесятых праздников, 
посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иеру-
салим за неделю до Воскресения].
ЗНАЧЕНИЕ. От войти 1.1: А1 вошел в А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вход туристов.
 • ПРИТЯЖ: его вход (в зал).
А2 • КУДА: вход в дом <на площадь>.
А3 • ОТКУДА: вход из парка <со двора>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Право входа <на вход>; препятствовать 
входу, облегчать вход.

 Вход Веры в гостиную вызвал настоящую сенсацию. Не одни 
мужчины, но и дамы были поражены ее красотой (С. В. Кова-
левская). В зале большая часть публики – красноармейцы, но и 
те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобу-
ке (А. Солженицын). Руководство Мосгортранса намерено 
окончательно узаконить «турникетный» способ входа пасса-
жиров в автобус («Вечерняя Москва», 2002.12.19). При входе 
судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 
встают (Гражданский процессуальный кодекс РФ).
АНА: въезд; проникновение; АНТ: выход.
вход 1.2
Вход самолета в облака.
ЗНАЧЕНИЕ. От войти 1.2: А1 вошел в А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вход судна (в порт).

А2 • КУДА: вход (судна) в порт <на рейд>; вход ракеты в 
атмосферу.

А3 • ОТКУДА: вход (судна) с рейда <из открытого моря>.
 Эти авиабомбы позволяют решать некоторые боевые за-

дачи без входа самолетов в зону поражения зенитных ракет-
ных комплексов противника («Воздушно-космическая оборо-
на», 2004.08.15). При входе аппарата в атмосферу под углом 
около 2 градусов перегрузки, действующие на конструкцию и 
на космонавта, не будут превышать 9–10 единиц (К. Феокти-
стов). Министр внутренних дел Турции запретил вход корабля 
в Босфор («Коммерсантъ-Daily», 1996.01.19).
АНТ: выход.
вход 1.3
Вход войск в приграничные города.
ЗНАЧЕНИЕ. От войти 1.3: А1 вошел в А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вход немецких войск (в Польшу).
А2 • КУДА: вход в Польшу <на территорию Польши>.
А3 • ОТКУДА: вход (на территорию Германии) из Польши 

<с территории Польши>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительный <молниеносный> вход, 
победоносный вход.

 Мы не станем описывать торжественного входа наших 
войск в Данциг (М. Н. Загоскин). Во время триумфального 
входа войск в Москву [...] по случаю Нарвской победы, царе-
вич шел в строевом Преображенском платье, с ружьем, как 
простой солдат (Д. Мережковский). Ждали нового «барина», 
как выразилась наша домработница Поля. Она сравнивала 
возможный вход немцев в Москву с опытом своей жизни 
(Э. Герштейн). Осенью 41-го года при входе в Долгов немец-
ких войск Аглая взорвала местную электростанцию (В. Вой-
нович).
СИН: вступление; АНА: оккупация, вторжение; АНТ: выход, 
книжн. исход.
вход 1.4, комп.
Вход на форум <на сайт «Сбербанка»>; вход защищен па-
ролем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Получение человеком А1 доступа к электрон-
ному ресурсу А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: Ваш вход (на сайт заблокирован).
А2 • на ВИН: вход на сайт.
 • в ВИН: вход в систему <в «Фейсбук»>; вход в личный 

кабинет пользователя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защищенный вход; вход под паролем; вход 
с правами администратора, вход под своим <чужим> именем, 
гостевой вход, анонимный вход; предоставить <открыть> 
вход, выполнить вход; Вход невозможен <заблокирован>.

 Для повышения безопасности и производительности си-
стемы был создан двухуровневый вход в систему: один уро-
вень пользователя и второй – инженера знаний («Информа-
ционные технологии», 2004.08.23). Воспользуйтесь функцией 
«вход», если Вы уже были зарегистрированы на сайте 
(«MyRadio»).
АНА: регистрация; АНТ: выход.
вход 2
Входа нет; вход свободный; вход по билетам; Сколько стоит 
вход?.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возможность для человека А1 войти в место или 
на мероприятие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: вход для сотрудников.
А2 • КУДА: вход на танцы <в институт>.
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 Все захотят иметь беспрепятственный вход к Бергу 
(М. Е. Салтыков-Щедрин). Платный вход – три копейки! – за 
что, спрашивается? (И. Ратушинская).
АНА: въезд; АНТ: выход; ДЕР: входной (билет).
вход 3
Где здесь вход?; Главный <парадный> вход был закрыт; Вход 
в царство Аида охраняет ужасный Цербер.
ЗНАЧЕНИЕ. Вход из А3 в А2 ‘Место, через которое лицо А1 
может переместиться из более открытого пространства А3 
в замкнутое пространство А2 и которое обычно специально 
предназначено для этого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: правительственный вход.
 • для РОД: вход для дипломатов.
А2 • КУДА: вход в комнату <в ущелье, на галерею, на второй 

этаж>.
 • РОД: (восточный) вход собора, (служебный) вход 

МХАТа.
А3 • ОТКУДА: вход из спальни <с улицы, c балкона>.
 • КАКОЙ: восточный вход (собора).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Служебный вход; боковой <запасной, по-
тайной> вход, отдельный вход; единственный вход; есте-
ственный вход; вход для инвалидов <для пассажиров без 
багажа>; закрыть <запереть, перекрыть, замуровать, за-
валить> вход; открыть <отпереть, пробить, прорубить> 
вход.

 Напротив парадного входа в «Ореанду» находится купаль-
ня «Саглык-су» (В. Каверин). Для заключенных был особый 
вход – деревянный трап вниз и потом подвальный коридор 
(А. Солженицын). У главного входа, с улицы Советской Армии, 
собрались тысячи людей (А. Львов). Так, рассказывают, 
устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле 
склонит голову (А. Битов). Тяжелая дверь парадного входа в 
министерство иностранных дел в ожидании Молотова и его 
спутников была открыта настежь (А. Чаковский). Наконец 
я разглядел овальный вход в пещеру на высоте восьми – деся-
ти метров (В. Губарев).
АНА: дверь; въезд; ворота; подъезд; лаз; АНТ: выход; ДЕР: 
входной.
вход 4, тех.
На передней панели расположен вход HDMI.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть устройства А1, расположенная на его по-
верхности, к которой подключается другое устройство А3 и 
через которую поступают сигналы типа А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: вход VGA; компонентный вход.
А3 • для РОД: вход для наушников <для микрофона>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цифровой <аналоговый> вход, универ-
сальный вход.

 Усилитель имеет регулятор уровня громкости и линейный 
вход для подключений внешних звуковых источников («Наука 
и жизнь», 2007). Возможна прямая оцифровка с аналогового 
или цифрового оптического входа, а также со встроенного 
микрофона («Computerworld», 2004.07.02). Mультиплексор – 
устройство, имеющее несколько сигнальных входов («Вики-
педия»). Если на вход электрической цепи подать напряжение 
100В, то напряжение на выходе оказывается равным 30В 
(Сборник задач по физике для 7–9 кл.).
СИН: разъем, порт; АНА: выход; ДЕР: аудиовход, видеовход. 
[А. С.]

ВХОДИ́ТЬ, ГЛАГ вхожу́, вхо́дит, ПРИЧ НАСТ входя́щий; НЕ-
СОВ; см. ВОЙТИ́.

ВЧЕРА́, НАРЕЧ.
вчера 1
Вчера был Татьянин день; Мы познакомились только вчера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В день, предшествующий дню момента речи’.

 Коннотации: недавнее прошлое; устаревшее [вчерашний 
день].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еще <только, не далее как, буквально> 
вчера; вчера утром <днем, вечером, ночью>; вчера в пять 
часов; Как будто это было только вчера; Это было вчера, 
в пятницу.

 Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище (И. Бу-
нин). Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши 
(В. Катаев). Вчера хватил лишка, сегодня стыдно (В. Шук-
шин). Что вы делали сегодня, вчера, позавчера? (Д. Гранин). 
– Что у тебя с лицом? – Вчера напали хулиганы (В. Алексин). 
Еще вчера Фрам сам сидел на мели и не знал, что делать 
(В. Аксенов).
СИН: устар. вечор; АНА: устар. прост. намедни; позавчера; 
устар. третьего дня; сегодня; устар. давеча; накануне; АНТ: 
завтра; ДЕР: вчерашний.
вчера 2, перен.
То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня входит в 
наш быт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В какой-то период или момент времени в недав-
нем прошлом, который кажется говорящему таким близким, 
как будто это было только вчера’ [по коннотации недавнего 
прошлого; обычно в ситуации противопоставления прошлого 
настоящему].

 Еще вчера мы были западниками, сегодня стали славяно-
филами (И. Петрункевич). Вчера был героем, наркомом, пор-
треты его висели, кто о нем плохо сказал, того на десять 
лет. А сегодня напечатали в газете пять строк – и враг на-
рода, фашист (Ю. Домбровский). Люди, которые вчера 
командовали армиями, фронтами, [...] сегодня по одному 
гневному слову Сталина могли обратиться в ничто (В. Гросс-
ман).
АНА: недавно, только что; ДЕР: вчерашний [Это – вчераш-
ний день техники].
вчера 3, в функции существительного; СРЕДН.
Эти проблемы уходят корнями в советское вчера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прошлое’ [обычно с определением].

 Мой девиз: Прощай мое вчера – скорее к неизведанному 
завтра (Ю. Анненков). Мое сегодня так похоже на мое вче-
ра, что [...] я уже не сомневаюсь в том, каким будет мой 
завтрашний день (Ю. Домбровский). [У поэтов современ-
ности нет] светлого завтра, они живут отдаленным вчера 
(М. Горький). «Архипелаг ГУЛаг» – наше страшное вчера. 
«Бодался теленок с дубом» – наше сегодня (Б. Б. Вахтин). Но 
разве Маяковский был только новатором, разрушавшим ста-
рые нормы русского стихосложения, разве он не был очень 
дисциплинирован в почитании великого Вчера? (П. Антоколь-
ский).
СИН: прошлое; АНА: сегодня; АНТ: завтра; ДЕР: вчерашний. 
[А. С.]

ВЧЕРА́ШНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
вчерашний 1.1
До вчерашнего дня он не пил; Видели вчерашнюю программу 
«Время»?; Мясо, к сожалению, вчерашнее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имел место или был приготовлен 
вчера’.

 Суженные употребления применительно к тому, что говоря-
щий видел или с чем взаимодействовал вчера: Помнишь вче-



ВЧЕРАШНИЙ 350 ВЧЕТВЕРО

рашнюю продавщицу в Савелове?; Смотри: это же вылитые 
вчерашние мартышки из цирка!; И, кстати, та вчерашняя 
молочница / Уже поднялась, полная беды (Ю. Визбор).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вчерашний вечер; вчерашнее число; вче-
рашнее происшествие, вчерашний матч, вчерашнее заседа-
ние <выступление>, вчерашний приступ (стенокардии), вче-
рашний дождь, вчерашний курс доллара; вчерашняя газета 
<телепрограмма>, вчерашний выпуск новостей, вчерашняя 
серия «Доктора Хауса»; вчерашний чай; вчерашний попутчик 
<собутыльник>.

 Я посмотрел на него и вспомнил вчерашний разговор 
(Ю. Домбровский). Этим и объясняется ее вчерашнее встре-
воженное состояние (А. Рыбаков). Рощица на краю пашни 
стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем (В. Шукшин). 
При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчераш-
ний консультант (М. Булгаков).
АНА: недавний; устар. давешний; сегодняшний; былой, про-
шлый; АНТ: завтрашний.
вчерашний 1.2
Вчерашняя мода; вчерашние вкусы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имел место в недавнем прошлом, 
но от использования которого или следования которому от-
казались из-за его устарелости’.

 Образные употребления в словосочетании вчерашний день 
применительно к времени бытования устаревших явлений: 
Такие методы в медицине – вчерашний день.

 [Новый человек] еще мал. В нем еще много вчерашних, дур-
ных привычек (В. Маяковский). Проходит месяц-другой – и 
вчерашняя мода уже начинает казаться безнадежно уста-
ревшей и некрасивой (Л. Кассиль). Забыть вчерашнюю жуть 
навсегда и ринуться навстречу цивилизованной неизвестно-
сти – современная русская мечта («Неприкосновенный за-
пас», 2003.07.14).
АНА: ушедший; устаревший; отживший; АНТ: завтраш-
ний.
вчерашний 2
Вчерашние зэки становятся элитой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в недавнем прошлом был А1, но 
затем перестал быть А1’.

 Вчерашний раб, уставший от свободы, / Восстанет, тре-
буя цепей (М. Волошин). Как тут спорить двадцатилетним 
ребятам, вчерашним студентам, с признанным мэтром, круп-
нейшим режиссером (М. Козаков). Что же это мы, вчераш-
ние крестьяне, освободившиеся «от кабалы», вдруг затоско-
вали о прошлом (В. Астафьев). Рабочие кадры разведки были 
укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были 
вчерашние заключенные (В. Шаламов). Потом перед нами 
прошел Фома Опискин, самодур и вчерашний шут (И. Аннен-
ский).
СИН: бывший; АНА: недавний; АНТ: завтрашний, будущий.
вчерашнее 3, в функции существительного; СРЕДН.
Ему было стыдно за вчерашнее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действия или ситуация, имевшие место вчера’ 
[чаще о чем-то, что говорящий оценивает отрицательно].

 Ну, подумала, сейчас нам влетит за вчерашнее (В. Желез-
ников). С тоской подумал о вчерашнем. Помню, трижды 
бегали за водкой (С. Довлатов). Подойди ко мне. Я тебя от-
шлепаю. За вчерашнее (А. Вампилов). В холле еще даже не 
убирали после вчерашнего (А. и Б. Стругацкие). Настолько 
сильно чувствую ее возле себя, что от разлуки не страдаю и 
мне хорошо. Вспоминаю вчерашнее (М. Пришвин).
АНА: сделанное, книжн. или ирон. содеянное; происшедшее, 
случившееся. [А. С.]

ВЧЕРНЕ́, НАРЕЧ.
Вчерне закончить <завершить> рукопись; вчерне разрабо-
тать <набросать, наметить> план действий; вчерне смон-
тировать фильм; Терраса <картина> была уже вчерне го-
това.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что у создаваемого человеком объекта уже 
есть все существенные для него свойства, но отсутствуют 
некоторые важные для его функционирования детали, без 
которых этот человек или говорящий не считает работу над 
ним завершенной’ [обычно о текстах и картинах, реже о со-
оружениях].

 1. Расширенные употребления: Я и вообще-то помню – хотя 
бы вчерне – каждую читанную вещь Чапека, а краткое Ма-
ринкино изложение убедило меня окончательно: не читал 
(Ю. Даниэль).
2. Образные употребления: Новую реальность пока приходит-
ся обозначать условно, она лишь намечена – вчерне, холодным 
эскизом, пунктирной линией («Октябрь», 2001); В городе пона-
рошку можно жить, вчерне, а в деревне все всерьез («Русская 
жизнь», 2008).

 Мы условились, что я приеду переписать набело перед сда-
чей в журнал воспоминания о Лозинском, которые вчерне были 
уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и ком-
поновки (А. Найман). Рукопись этой книги я закончил вчерне 
как раз накануне своего пятидесятипятилетия (И. Кио). Са-
мим мастером был выстроен вчерне, без всякой отделки, глав-
ный собор и окружающие его здания (С. Еремеева).
СИН: начерно, предварительно, приблизительно, эскизно, в 
первом приближении, в основном, в основных <общих> чер-
тах; АНА: частично; АНТ: окончательно, набело; ДЕР: чер-
новой. [И. Г.]

ВЧЕ́ТВЕРО, НАРЕЧ.
вчетверо 1
Вчетверо меньше <выше, длиннее, дальше, легче>; увеличить 
<уменьшить, сократить> финансирование вчетверо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В четыре раза’.

 Ослабленные употребления со значением ‘намного’ в соче-
тании с прилагательными и наречиями, называющими субъек-
тивно оцениваемое свойство: вчетверо лучше <умнее, веселее, 
яростнее, проще>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции обстоятельства 
степени при формах СРАВН прилагательных и наречий и при 
глаголах со значением увеличения или уменьшения, а так-
же в функции определения при образованных от них суще-
ствительных: вчетверо больше <дольше, дешевле>; возрасти 
<снизиться> вчетверо, сокращение <увеличение> зарплаты 
вчетверо.

 За последние 20 лет китайская экономика выросла вчет-
веро («Металлы Евразии», 2004.08.06). Стопки бумаг умень-
шили оконный проем вчетверо, оставив прорезь в ладонь 
шириной (М. Елизаров). Вот печальная статистика: вместо 
плановых ремонтов производятся аварийно-восстанови-
тельные работы, что обходится втрое и вчетверо дороже 
(«Российская газета», 2003.07.04). От Крыма до Опошни 
вчетверо ближе, чем до Москвы, и отцу будет легче, получив 
отпуск, повидаться с дочкой (С. Григорьев). Летчики дрались 
яростно и самоотверженно против вчетверо превосходив-
шего их по численности врага (С. Вишенков).
СИН: четырехкратно, в четыре раза; АНА: вдвое, втрое, 
впятеро.
вчетверо 2
Сложить <свернуть> лист бумаги вчетверо.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что гибкий объект изогнулся, образовав че-
тыре приблизительно равных слоя, всей своей поверхностью 
соприкасающихся друг с другом’.

 Первоначально тетрадью называли лист бумаги, сложен-
ный вчетверо («Наука и жизнь», 2009). Начтов из верхнего 
кармана пиджака достал сложенную вчетверо сторублевку 
(И. Адамацкий). Папа разгладил свернутую вчетверо вчераш-
нюю «Правду» и показал Матрене Захаровне в правом углу 
первой страницы небольшую заметку (Р. Фрумкина).
СИН: в четыре раза; АНА: вдвое, пополам; втрое. [И. Г.]

ВЧЕТВЕРО́М, НАРЕЧ.
Тяжелый сундук они смогли поднять только вчетвером; К ди-
ректору мальчишек вызвали вчетвером.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в ситуации вместе одинаковым образом 
участвуют четыре человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жить <поселиться> вчетвером в одной 
комнате; сидеть <гулять, обедать, проводить время> вчет-
вером.

 За обеденный стол садились вчетвером – Георгий Влади-
мирович с женой и два старца, один из них бывший предво-
дитель дворянства (В. Крейд). Из Эйлата в Хайфу мы ехали 
вчетвером на автобусе долгим ночным рейсом (А. Городниц-
кий). Милиционеры как увидели кабана, про меня забыли, под-
хватили его вчетвером за ноги – и в «уазик» (А. Иличевский). 
Погрузили в кузов тягача два десятка бочек солярки, втисну-
лись вчетвером в кабину и, сопровождаемые эскортом стаи 
собак, поехали домой (В. Санин). На следующий вечер вчет-
вером с Настей и Мариной мы пошли на день рождения к 
Добротворскому (А. Вяльцев).
АНА: вдвоем, втроем, впятером; на четверых; (все) четверо; 
АНТ: поодиночке. [И. Г.]

ВЪЕЗД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
въезд 1.1 ‘перемещение на транспортном средстве внутрь’: Въезд 
на личном автомобиле в центр города запрещен.
въезд 1.2 ‘перемещение транспортного средства внутрь’: въезд гру-
зовика в ворота.
въезд 1.3 ‘место, через которое можно въехать’: северный въезд в 
туннель.
въезд 2.1 ‘приезд в другую страну’: правила въезда иностранных 
граждан в Индию.
въезд 2.2, офиц. ‘заселение’: долгожданный въезд в отремонтиро-
ванную квартиру.
въезд 3.1 ‘перемещение на транспортном средстве на более высокое 
место’: въезд на велосипеде на косогор.
въезд 3.2 ‘перемещение транспортного средства на более высокое 
место’: въезд автомобиля на дамбу.
въезд 3.3 ‘место, по которому можно въехать на более высокое ме-
сто’: заасфальтировать въезды на мост.

въезд 1.1
Въезд Наполеона в Москву; Въезд в центр города на личном 
<грязном> транспорте запрещен.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 1.1: А1 въехал в А2 из А3 на А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд посторонних.
 • ПРИТЯЖ: наш <свой> въезд.
 • КАКОЙ: царский въезд.
А2 • КУДА: въезд в парк <под навес, внутрь>.
А3 • ОТКУДА: въезд с площади <из переулка, отсюда>.
А4 • на ПР: въезд на личном автомобиле <на лошади>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свободный въезд (в парк); платный въезд 
(на территорию аэропорта); завтрашний <вечерний, вос-

кресный> въезд; предстоящий въезд; торжественный <па-
радный, триумфальный въезд> (в резиденцию); разрешить 
<ограничить, запретить> въезд.

 Въезд Изабеллы Баварской в качестве супруги Карла VI в 
Париж в 1389 году сопровождался исполнением сцен на свя-
щенные сюжеты (С. Еремеева). Узкий вход сделан специально 
как защита от возможного нападения и осквернения святого 
места въездом на лошади или верблюде («Альфа и Омега», 
2000–2001). В евангелиях, у всех четырех евангелистов, име-
ется описание въезда Христа в Иерусалим на осле (О. Фрей-
денберг). Въезд на автомобилях в Гринфилд-вилледж запрещен 
(И. Ильф, Е. Петров). А платить за въезд на стоянку в аэро-
порту Шереметьево – это, по-вашему, правильно? («Вечерняя 
Москва», 2002.10.10). На открытке – «Марбл Арч» – «Мра-
морная Арка» – триумфальные ворота для торжественных 
въездов, построенные в 1828 году (А. Куз нецов).
СИН: заезд; АНА: прибытие; вход; АНТ: выезд.
въезд 1.2
Торжественный въезд экипажа <кареты, свадебного кор-
тежа> во двор замка; пропуск на въезд автомобиля в запо-
ведник; При въезде в туннель <на станцию> паровоз загудел; 
Въезд большегрузного транспорта в центральную часть 
города <в пределы кольцевой дороги> ограничен.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 1.2: А1 въехал в А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд личного транспорта <колонны автомо-

билей>.
А2 • КУДА: въезд на бензоколонку <в переулок, под навес, 

за ограду>.
А3 • ОТКУДА: въезд с площади <из переулка, оттуда> (за-

прещен).
 Свидетельствую: при въезде в Боровицкие ворота «ЗИЛа» 

ходит ходуном мостовая (Б. Грищенко). Это – почти пеше-
ходный город. Въезд автомобилей ограничен («Мир & Дом. 
Residence», 2004.03.15). Ширина ворот диктуется обычно 
условиями комфортного въезда автомобиля в гараж («Ланд-
шафтный дизайн», 2003.01.15). Администрация запретила 
въезд на данную территорию частных автомобилей (А. Тро-
ицкий). Из всех европейских столиц Москва последняя, при-
нявшая ограничения на въезд грузовиков в центр города («Из-
вестия», 2002.08.13).
СИН: заезд; АНА: прибытие; АНТ: выезд; ДЕР: «кирпич» 
[дорожный знак «Въезд запрещен»].
въезд 1.3
Указатель «Въезд»; Все въезды на военную базу <в гараж> 
охраняются часовыми; У самого въезда <на въезде, при въез-
де> в заповедник стоит избушка егеря.
ЗНАЧЕНИЕ. Въезд в А2 ‘Место на границе территориального 
объекта А2 или часть сооружения А2, предназначенные для 
того, чтобы через них люди или транспортные средства въез-
жали в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: въезд на стадион.
 • в ВИН: въезд в порт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственный въезд; ближайший въезд; 
центральный <парадный, главный, боковой, южный> въезд, 
въезд со стороны переулка; удобный <узкий, широкий> въезд; 
заасфальтированный <мощеный, бетонный> въезд; въезд на 
стоянку <на стройку, на территорию выставочного комплек-
са, в усадьбу, в парк «Сокольники»>, въезд в ангар <на склад>; 
въезд для почетных гостей <для служебных автомобилей>; 
шлагбаум <пост патрульной службы> на въезде в населен-
ный пункт; обустроить <оборудовать, заасфальтировать> 
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въезд; перегородить <загородить, перекрыть> въезд, осво-
бодить въезд; Въезд свободен.

 Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во 
двор лихо и громко вкатил Вакх со своим подарком (Б. Пастер-
нак). [Тоннелей] было бесконечное множество: только из одно-
го вынырнешь, как впереди, на повороте, открывается въезд 
в другой тоннель (Р. Ахмедов). В любое время суток на посту, 
в стеклянной кабине при въезде на станцию, сидел стражник 
(Д. Глуховский). В день, когда Борис улетал на фронт, Анюта, 
все знавшая, примчалась к шлагбауму, перекрывавшему въезд 
на летное поле (А. Анфиногенов). Около въезда в город, где 
теперь памятник Абаю, я крикнул шоферу, чтоб он остано-
вился (Ю. Домбровский).
СИН: выезд; АНА: вход, выход; ворота; околица.
въезд 2.1
Въезд в Швецию по поддельным документам; въезд через за-
падную границу <через пограничный пункт «Дальнее»>; Для 
въезда в США нам нужна виза.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 2.1: А1 въехал в А2 из А3 на А4 с 
целью А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд граждан России.
А2 • КУДА: въезд в Европу <на Кубу>.
А3 • ОТКУДА: въезд из Латвии <с территории сопредельных 

государств>.
А4 • на ПР: въезд на поезде <на личном автомобиле>.
А5 • на ВИН: въезд на заработки.
 • для ПР: въезд для лечения.
 • с целью РОД: въезд с целью получения образования <с ком-

мерческой целью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконный <нелегальный> въезд, въезд 
на законных основаниях; визовый <безвизовый> въезд, въезд по 
однократной визе <по приглашению родственников>; крат-
ковременный въезд, въезд на три месяца <на длительный 
срок>; однократный въезд, неоднократные <многочислен-
ные> въезды; въезд иностранной делегации <мигрантов>; 
въезд в Россию <в пределы страны, на территорию Дании>; 
въезд из-за границы <из Белоруссии, с Украины>; въезд на 
территорию Евросоюза через аэропорт Женевы <через Вар-
шаву>; въезд через территорию третьих стран; правила 
<процедура> въезда; право въезда <на въезд>; цель въезда; 
документы для въезда; осуществлять въезд; регулировать 
<упорядочивать> въезд, разрешать <ограничивать, запре-
щать, закрывать> въезд.

 Умело притворившись коммунистом и другом советского 
народа, он получил визу на въезд в Москву для концертной дея-
тельности (Б. Левин). С нового года изменился порядок въезда 
иностранцев на работу в Россию («Известия», 2003.01.24). 
Полицейский обязательно обратит внимание на то, что у вас 
нет штампа о въезде в Нигерию (А. Тарасов). Отныне вводит-
ся запрет на въезд членов этих организаций на территорию 
США («Дипломатический вестник», 2004.06.29). Основанием 
для пропуска через Государственную границу лиц [...] является 
наличие действительных документов на право въезда лиц в 
Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федера-
ции (Закон «О государственной границе Российской Федера-
ции»).
АНА: транзит, проезд, пребывание; иммиграция; АНТ: вы-
езд.
въезд 2.2, офиц.
Ордер на въезд в двухкомнатную квартиру офицера с семьей; 
Въезд в новый дом несколько раз откладывался.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 2.2: А1 въехал в А2.

 Расширенные употребления применительно к организациям 
в роли А1: въезд страховой компании в соседний офис; въезд 
школы (в отремонтированное здание).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд многодетной семьи.
 • ПРИТЯЖ: наш въезд.
 • КАКОЙ: отцовский въезд.
А2 • в ВИН: въезд в особняк <в помещение>.

 После въезда нового жильца жизнь в доме сразу же пре-
вратилась в сущий ад (В. Тучков). В бюро по распределению 
жилплощади мне дают [...] ордер, где написано, что я сам, 
моя Людмилочка и мамаша имеем право въезда и проживания 
в отдельной двухкомнатной квартире площадью 28,5 кв. м 
(Е. Попов).
СИН: вселение, заселение; АНА: переезд, переселение; заезд; 
АНТ: выезд, отъезд, офиц. выбытие.
въезд 3.1
Въезд на велосипеде на мост <на дамбу>; въезд на джипе на 
перевал <на холм>.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 3.1: А1 въехал на А2 на транспорт-
ном средстве А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд всадника (на косогор).
 • ПРИТЯЖ: мой въезд.
 • КАКОЙ: отцовский въезд.
А2 • на ВИН: въезд на возвышенность <на курган>.
 • КУДА: въезд в гору <туда>.
А3 • на ПР: въезд на лошади <на автомобиле>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстрый <медленный> въезд; въезд на 
тротуар <на бордюр, на пандус>, въезд на паром <на палубу>; 
въезд на машине <на вездеходе, на нартах>, въезд на роликах 
<на лыжах>; въезд по серпантину <по крутому склону>.

 Придумалась довольно эффектная экспозиция роли – въезд 
на пристань верхом на лошади (Э. Рязанов). Каждое утро Ана-
толий составляет схему своих передвижений по городу, исклю-
чающую въезд на какой-либо мост («Столица», 1997.11.11).
АНА: подъем; АНТ: съезд, спуск.
въезд 3.2
При въезде на мост <на плотину, на дамбу> автомобиль 
притормозил.
ЗНАЧЕНИЕ. От въехать 3.2: А1 въехал на А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: въезд вездехода (на перевал).
А2 • на ВИН: въезд на взгорок <на холм>.
 • КУДА: въезд в гору <туда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстрый <медленный> въезд; въезд за-
дним ходом; въезд на платформу <на весы>, въезд на корабль 
<на палубу>; въезд на эстакаду <на крутой склон>; въезд по 
горной дороге <по пологому подъему>.

 При въезде на бетонный пандус – не крутую, но испещрен-
ную выбоинами горку – усталая санитарная колымага замя-
лась (О. Павлов). Сам больничный корпус с обратной стороны 
имел высокий пандус для въезда машин «скорой помощи», куда 
выходила дверь приемного отделения (А. Троицкий). Въезды-
съезды на понтоны и паромы для импортной легковушки – се-
рьезная проблема («За рулем», 2004.04.15). При въезде на мост 
лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами за размок-
шие доски, едва выворачивали возы (А. Н. Толстой).
АНА: подъем; АНТ: съезд, спуск.
въезд 3.3
Здание оборудовано специальным въездом для инвалидных 
колясок <для инвалидов-колясочников>; У въезда на мост 
образовалась пробка.
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ЗНАЧЕНИЕ. Въезд на А2 ‘Место, предназначенное для того, 
чтобы люди или транспортные средства, поднимаясь, въезжа-
ли на объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: въезд на эстакаду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственный въезд; ближайший въезд; 
главный <боковой, южный> въезд, въезд со стороны реки; 
крутой <пологий> въезд; удобный <узкий, широкий> въезд; 
заасфальтированный <мощеный> въезд; въезд на дамбу <на 
плотину, на насыпь>; въезд для подвод <для грузового транс-
порта>; шлагбаум <будка часового> у въезда (на плотину); 
обустроить <оборудовать, выровнять> въезд; подниматься 
<спускаться> по въезду; перегородить <загородить, пере-
крыть> въезд.

 Пастух Женька жил один среди брошенных невесть когда 
деревянных домов, оказавшихся вблизи огромными – в два-три 
этажа, с въездом для телеги на второй этаж, с резными на-
личниками удивительной красоты (А. Макаревич). Лошади, 
худые, с выпиравшими крестцами, с трудом втаскивали на 
высокий въезд возы с поклажей (А. Ладинский). Еще вполне 
здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий [...] с 
огромного портрета, заслонявшего окна трех этажей на 
«Доме академиков» напротив въезда на мост Лейтенанта 
Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из 
нас (А. Городницкий).
СИН: подъем, пандус; АНА: сходни, спец. аппарель; лестница; 
АНТ: съезд, спуск. [И. Г.]

ВЪЕЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЪЕ́ХАТЬ.

ВЪЕ́ХАТЬ, ГЛАГ; -е́ду, -е́дет, ПОВЕЛ несобств. -езжа́й; 
СОВ; НЕСОВ въезжа́ть.
въехать 1.1 ‘переместиться на транспортном средстве внутрь’: По-
чтальон въехал во двор на велосипеде.
въехать 1.2 ‘переместиться внутрь’ [о транспортном средстве]: Ма-
шина въехала в гараж.
въехать 2.1 ‘начать находиться на территории страны’: въехать во 
Францию по однократной визе.
въехать 2.2, офиц. ‘поселиться’: въехать в новую квартиру.
въехать 3.1 ‘переместиться на транспортном средстве на более вы-
сокое место’: Мы с трудом въехали на холм.
въехать 3.2 ‘переместиться на более высокое место’ [о транспорт-
ном средстве]: Грузовик въехал на дамбу.
въехать 4.1, разг. ‘перемещаясь на транспортном средстве, ударить-
ся о препятствие’: Не справившись с управлением, водитель въехал 
на своей легковушке в забор.
въехать 4.2, разг. ‘перемещаясь, удариться о препятствие’ [о транс-
портных средствах]: Джип въехал в трамвай.
въехать 5.1, разг. ‘ударить’: въехать обидчику кулаком по физио-
номии.
въехать 5.2, разг. ‘удариться’: вставая, въехать локтем в сервант.
въехать 6, разг.-сниж. ‘понять’: Что-то я не въезжаю.

въехать 1.1
Въехать на автомобиле <на велосипеде> на дачный участок; 
въехать внутрь крепости в карете <на колеснице>; Въехать 
в приграничную зону можно только по пропуску.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 из А3 на А4 ‘Человек А1, находясь в 
наземном транспортном средстве А4, переместился из более от-
крытого пространства А3 в более замкнутое пространство А2’.

 Образные употребления: въехать в большую политику на 
волне демократизации; На Ближний Восток наша внешняя 
политика много лет назад въехала на танках, бронетранспор-
терах и средствах ПВО («Комсомольская правда», 1991).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: въехать в парк <под своды зала, внутрь>.
А3 • ОТКУДА: въехать с площади <снаружи>.
А4 • на ПР: въехать на иномарке <на лошади>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, прилагательными и причастиями в 
формах ТВОР или ИМ, а также с группами вида в ПР, без РОД 
и т. п., которые обозначают состояние субъекта в описывае-
мый момент времени: Он въехал во двор сонный <задумчи-
вым, в расстроенных чувствах, с гордым видом, без всякого 
страха>; Он въехал в город победителем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <быстро> въехать; въехать 
шагом <рысью>; осторожно въехать, лихо въехать; тор-
жественно <величественно> въезжать; беспрепятственно 
въехать; неожиданно въехать; въехать ненадолго <на пять 
минут>; въехать поздно вечером; въехать в город <в деревню, 
в сад, в ущелье>; въехать в ворота <через арку, через про-
лом в стене>; въехать следом за кем-л.; въехать на поезде 
<на тракторе, на собачьих упряжках, на почтовой тройке, 
на личном транспорте>, въехать на лыжах <на роликах>; 
въехать по шоссе <по проселку>.

 Вскоре мы въехали в узкую долину между серыми сопками 
(А. Жигулин). В заборе образовались такие дыры, через ко-
торые можно было въехать на телеге (В. Каверин). Видел в 
метро, как подкатила к платформе безногая в коляске, ждет 
поезда, чтоб въехать в двери, просить милостыню по вагону 
(Г. Бакланов). [Князь Голицын] занял Берду и с небольшим кон-
воем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор 
(В. Шишков). Великий курфюрст въехал в покоренный замок 
на белом битюге, до хвоста покрытом белым, с золотым ши-
тьем покрывалом (В. Быков). Подожди, еще въеду в Германию 
на своей «тридцатьчетверке» (К. Симонов).
СИН: заехать (во двор); АНА: влететь; КОНВ: ввезти; АНТ: 
выехать; ДЕР: въезд.
въехать 1.2
Повозка <телега, бричка> въехала во двор; Автобус <бульдо-
зер> въехал за ограду и остановился; Поезд въехал на стан-
цию <на полустанок>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 из А3 ‘Транспортное средство А1 
переместилось по земле из более открытого пространства А3 
в более замкнутое пространство А2’.

 Метонимические употребления применительно к части 
транспортного средства в роли А1: Лошади шарахнулись, 
левые колеса въехали на тротуар, зацепили тумбу (Л. Юзе-
фович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грузовик въехал (на стройку).
А2 • КУДА: въехать на территорию завода <в переулок, под 

навес, за забор>.
А3 • ОТКУДА: въехать с проспекта <снаружи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <потихоньку> въезжать; въез-
жать задним ходом; въехать в лес <в город, в деревню>, 
въехать в гараж <в ангар>; въехать в лужу <в кювет>; 
въехать через ворота; въехать по тропинке <по проселочной 
дороге>; въехать задними <двумя> колесами (в яму); Машина 
<колонна машин> въехала на летное поле; Танки <броне-
транспортеры> въехали на плац; Самолет въехал в ангар.

 Машина довольно неуклюже развернулась и въехала в арку 
между шестым и седьмым подъездами (А. Житков). Через час 
его джип въехал через распахнутые ворота на территорию 
сельскохозяйственной станции (А. Троицкий). Коляска въеха-
ла за чугунную ограду и остановилась (Б. Окуджава). Она ви-
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дела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным 
камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно 
въехать пятитонный грузовик (М. Булгаков). За вокзальным 
окном с пыхтеньем, гулом и замедляющимся перестуком колес 
въехал между двух платформ местный ранний поезд с тем-
ными окнами (Ф. Кнорре). И жизнь со всеми ее звуками, за-
пахами, радостями, заботами [...] вдруг отошла, скрылась 
куда-то далеко-далеко, словно поезд, въехавший в длинный, 
темный тоннель и оставивший за собой лишь легкое облачко 
тающего дыма (Л. Уварова).
СИН: вкатиться, заехать (во двор); АНА: влететь; АНТ: 
выехать; ДЕР: въезд; въездной [въездные ворота].
въехать 2.1
Въехать из Турции в Азербайджан по дипломатическому 
паспорту; въехать на территорию страны через западную 
границу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 из А3 на А4 с целью А5 ‘Человек 
А1 переместился на транспортном средстве А4 через границу 
из страны А3 в страну А2 с целью А5, обычно с соблюдением 
необходимых формальностей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: въехать на Кубу <в Великобританию>.
А3 • ОТКУДА: въехать из Марокко <со Шри-Ланки>.
А4 • на ПР: въехать на поезде <на личном автомобиле>.
 • ТВОР: въехать автобусом [А4 обычно вид обществен-

ного транспорта; нельзя въехать «мерседесом» <санями, 
лошадью>; не употребляется для описания ситуации, раз-
ворачивающейся в момент наблюдения].

А5 • для ПР: въехать для участия в выставке.
 • с целью РОД: въехать с целью осуществления коммерче-

ской деятельности <с благотворительной целью>.
 • за ТВОР: въехать за дешевым трикотажем.
 • ИНФ: въехать (в страну) осуществлять разведку по-

лезных ископаемых.
 • чтобы ПРЕДЛ: въехать (в страну), чтобы навестить 

могилу деда.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, а также с группами вида как ИМ, 
в качестве РОД, которые обозначают статус субъекта: Он 
въехал в США простым туристом <как турист, в качестве 
туриста>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Въехать на законных основаниях, неза-
конно <нелегально, незаконным путем> въехать; въехать по 
однократной визе <по приглашению родственников>; въехать 
на три месяца <на длительный срок>; въехать в Китай <в 
пределы государства, на территорию Франции>; въехать 
из-за границы <из Польши, с Украины>; въехать на террито-
рию Евросоюза через аэропорт Амстердама <через Прагу>; 
въехать поездом <личным транспортом>; въехать с целью 
получения образования.

 Люди въезжают в Россию поездами, самолетами, автобу-
сами, так что миграционный контроль осуществляется в 
зоне действия ГУВД на транспорте («Аргументы и факты», 
2003). Иностранцы, въехавшие на территорию России и об-
ратившиеся с заявлением о приеме на военную службу, реги-
стрируются в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации («Солдат удачи», 2004.05.05). Гражданам 
России предлагается обращаться за визами ЕС, чтобы по-
пасть из одной части своей страны в другую (выехать из 
Калининградской области или въехать туда через террито-
рию Польши или Литвы) («Известия», 2002.05.30). Выдача 
миграционных карт нарушает основополагающие права быв-

ших граждан СССР и лиц без гражданства, въехавших в Рос-
сию в безвизовом порядке, длительное время постоянно и за-
конно в ней проживающих («Новая газета», 2003.01.09).
АНА: попасть; иммигрировать; КОНВ: впустить; АНТ: вы-
ехать; ДЕР: въезд; въездной [въездная виза].
въехать 2.2, офиц.
Самовольно <незаконно, на законных основаниях> въехать; 
въехать со всеми пожитками; въехать в новостройку по орде-
ру; въехать в новую квартиру <в соседний дом, в загородный 
коттедж>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 ‘Человек А1 перевез свои вещи в 
помещение А2, предназначенное для постоянного проживания, 
и начал жить в нем’.

 Расширенные употребления применительно к организациям 
в роли А1: Детективное агентство въехало в соседний офис; 
Банк въехал в новое здание; А через два месяца в помещение 
Дворца культуры въехал городской театр оперетты (В. Да-
выдов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: въехать в подвал <в пентхаус>.

 Эта роскошь составляла лишь малую толику достоинств 
нового двухкомнатного жилища, в которое Опарин въехал 
прошлым вечером (М. Милованов). Они с матерью сюда 
въехали, когда Насте едва десять лет стукнуло (Д. Донцова). 
Луэлла сдала свою однокомнатную квартиру на Ушаках и 
въехала к Голеву с Танькой (А. Матвеева). Так, наверное, вы-
глядит квартира, из которой старые жильцы уже вывезли 
свои вещи, а новые пока еще не въехали (А. Борин). Эту ком-
нату делили «Скоморохи» Градского, «Блики» Стасика и пио-
нерский ансамбль «Земляничная суббота». Мы въехали чет-
вертыми по счету жильцами (А. Макаревич).
СИН: вселиться, поселиться, заселиться, заехать; занять; 
АНА: переехать, переселиться; КОНВ: вселить, поселить, 
заселить; АНТ: выехать, выселиться; ДЕР: въезд.
въехать 3.1
Въехать на внедорожнике на гору <на перевал>; въехать на 
велосипеде на мост <на дамбу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал на А2 на транспортном средстве А3 
‘Человек А1, находясь в наземном транспортном средстве А3, 
переместился из более низкой точки пространства в более 
высокую точку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: въехать на взгорок <на холм>.
 • КУДА: въехать в гору <туда>.
А3 • на ПР: въехать на лошади <на машине>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> въезжать; сразу <с 
первой попытки> въехать; с трудом <без труда> въехать; 
въехать на тротуар <на бордюр>, въехать на паром <на 
палубу>; въехать на автомобиле <на вездеходе, на собачьей 
упряжке>, въехать на роликах <на лыжах>; въехать по гор-
ной дороге <по крутому подъему>.

 Алексей Берберашвили [...] поднялся на Эльбрус – въехал на 
«УАЗе» на высоту 4670 метров («Юность», 1977). Молча въе-
хали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на 
тряскую пахоту (Е. Носов). Иван Коверченко сел на лошадь и, 
по правде ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на вто-
рой этаж к городскому военкому (А. Солженицын). Я вдруг 
сделал резкий поворот, бросая грузовик вправо, к проселку, 
чтобы не въехать на поломанный мост (В. Маканин).
АНА: взобраться, вскарабкаться; взойти; подняться; АНТ: 
съехать, спуститься; ДЕР: въезд.
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въехать 3.2
Повозка въехала на пригорок <на косогор>; Автобус <желез-
нодорожный состав> въехал на мост.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал на А2 ‘Транспортное средство А1 пере-
местилось по земле из более низкой точки пространства в 
более высокую точку А2’.

 Метонимические употребления применительно к частям 
транспортного средства в роли А1: Передние вагоны въехали 
на насыпь; Передние ее [пролетки] колеса въехали на зарос-
шую бурьяном клумбу (В. Беляев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вездеход въехал (на перевал).
А2 • на ВИН: въехать на взгорок <на холм>.
 • КУДА: въехать в гору <туда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> въезжать; сразу <с 
первой попытки> въехать; с трудом <без труда> въехать; 
въезжать задним ходом; въехать на тротуар <на весы>, 
въехать на паром <на палубу>, въехать на дамбу <на пло-
тину, на эстакаду>, въехать на горку <на возвышенность>; 
въехать по разбитой дороге <по пологому подъему>.

 Наш автобус въехал в гору и остановился у шлагбаума 
(«Наука и жизнь», 2006). Машина, зарычав, въехала на ступе-
ни и ударила тупым носом в стеклянные двери, рассыпав-
шиеся звонко (З. Прилепин). Нужно доехать до него [до зна-
ка], остановиться, имитируя неспособность без разгона 
въехать на гору («За рулем», 2004.03.15). Считалось, что на 
крутой затяжной подъем автомобиль может въехать толь-
ко задом («Автопилот», 2002.01.15). Один танк въехал на же-
лезнодорожную насыпь, своротил будку путевого обходчика 
и долго бил из пушки (К. Симонов).
СИН: взобраться; АНТ: съехать, спуститься; ДЕР: въезд.
въехать 4.1, разг.
Не справившись с управлением, въехать в фонарный столб 
<в витрину, в бампер>; Пьяный тракторист на новеньком 
тракторе въехал в самосвал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 на А3 ‘Человек А1, управляя на-
земным транспортным средством А3, не желая этого, сделал 
так, что А3 врезалось в объект А2’ [А2 не человек или жи-
вотное].

 Метонимические употребления: Я въехал в соседа [‘Я на 
своей машине въехал в машину соседа’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: въехать в стену <в легковушку>.
А3 • на ПР: въехать на велосипеде (в троллейбус).

 Какой-то отчаянный малый на мощном мотоцикле на пол-
ном ходу въехал в другую машину, отчего его байк вспыхнул 
как спичка («Формула», 2002.01.15). В «восьмерку» Страхова 
въехал какой-то придурок (Л. Корнешов). Какой-то одуревший 
наркоман со всего маху въехал в иномарку на угнанном само-
свале (М. Милованов). Мы обгоняли другие машины, проска-
кивали перекрестки, чуть не въехали в автобус (Г. Газданов). 
Федя [...] со всего маху на Ленинских горах в метромост на 
машине въехал («Столица», 1997.11.24).
СИН: врезаться, наехать, разг. влететь, разг. вмазаться, разг. 
впечататься; АНА: сбить; столкнуться.
въехать 4.2, разг.
Самосвал въехал в трамвай; В этот момент машина на пол-
ном ходу <на большой скорости> въезжает в отбойник и 
переворачивается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 ‘Транспортное средство А1, пере-
мещаясь по земле, резко ударило объект А2’ [А2 не человек 
или животное].

 Метонимические употребления: В меня въехал джип [‘В мою 
машину въехал джип’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автобус въехал (в ограждение).
А2 • в ВИН: въехать в фонарный столб <в автобусную оста-

новку, в грузовик>.
 С трудом поворачиваю голову и вижу, что джип въехал в 

заднее сиденье нашей машины (Т. Окуневская). Если сейчас в 
автобус въедет самосвал, окажется, что я и сам за минуту 
до гибели думал о каких-нибудь пустяках (А. Волос).
СИН: врезаться, наехать, разг. влететь, разг. вмазаться, разг. 
впечататься; АНА: сбить; столкнуться.
въехать 5.1, преим. в форме СОВ; разг.
Въехать кулаком в физиономию <в рожу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 А3 ‘Человек А1 сильно ударил по 
объекту А2 частью А3 своего тела или предметом А3, который 
он держит’ [А2 обычно часть тела существа].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: въехать в ухо.
 • по ДАТ: въехать по шее.
 • КАК: въехать под дых <пониже спины>.
А3 • ТВОР: въехать дубиной.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно и 
непосредственный объект действия – часть тела, и его об-
ладателя, используется либо конструкция вида въехать про-
тивнику в подбородок, либо конструкция вида въехать по его 
<Петькиной> роже.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <разг.-сниж. со всей дури> въехать; с 
размаху <размахнувшись, резким движением> въехать; сгоряча 
въехать; въехать в челюсть <в живот>, въехать по затылку 
<по спине>; въехать локтем <коленкой, ботинком, каблуком>.

 Откинувшись назад, въехал противнику локтем, как мель-
ничным жерновом, в челюсть, вложив в удар тяжелую мощь 
своего невысокого, с уродливыми мышцами тела (З. Прилепин). 
Я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая... и 
вдруг его нет! (А. и Б. Стругацкие). У Роллинга выступило 
даже что-то вроде испарины на мясистом носу, – такое он 
сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в вес-
нушчатую рожу Семенова (А. Н. Толстой). Вдруг каряевский 
напарник промахнулся и въехал кувалдой по котлу, отчего Лю-
бочке на секунду почудилось, что она стоит внутри огромно-
го колокола (В. Пелевин).
СИН: ударить, врезать, дать (в морду), огреть, разг. влепить, 
разг. вмазать, разг. заехать, разг. съездить, разг.-сниж. засве-
тить, разг.-сниж. засандалить.
въехать 5.2, разг.
Поскользнуться и въехать коленкой в бордюр; неудачно по-
вернувшись в тесной комнате, въехать локтем в шкаф.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал А2 в А3 ‘В результате движения или 
перемещения человека А1, обычно не контролируемого им, 
А1 сильно ударился частью А2 тела об объект А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: въехать грудью (в руль).
А3 • в ВИН: въехать в стену.

 Там [на втором этаже] уже можно было распрямиться, 
не рискуя въехать головой в потолок (А. Макаревич). Пара, не 
оборачиваясь, раскланялась. Как и следовало ожидать, Игорь 
Васильевич при этом трахнулся лбом о баранку, а Сергей Ива-
нович въехал теменем в стекло (А. Кабаков). Анискин [...] по-
бежал. Прямо перед участковым темнел тальниковый пле-
тень, и участковый в него въехал пузом (В. Липатов).
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СИН: удариться, разг. заехать; АНА: влететь.
въехать 6, разг.-сниж.
С трудом въезжать в ситуацию <в смысл сказанного>; Что-
то я не въезжаю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 въехал в А2 ‘Человек А1, приложив интеллек-
туальные усилия, понял, что А2’.

 Обычно употребляется в отрицательных предложениях: Он 
вообще ни во что не въезжает; Ни в один анекдот не въез-
жаю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: въехать в происходящее.
 • что ПРЕДЛ: (Только через час он) въехал, что дело не-

чисто.
 • ВОПР: не въезжать, что произошло <кто это, куда все 

ушли>.
 • ПРЕДЛ: (Никак) не въеду: он это или нет.
 • «ПРЕДЛ»: «А, так вот это где!» – (наконец) въехал 

(он).
 Он никогда не въезжает с первых слов, но даже если по-

вторить свою мысль два-три раза, нельзя с уверенностью 
сказать, что Миша просек все до конца (В. Спектр). Я че-то 
не въеду: ты веришь в Бога или нет? (О. Гладов). Он безу-
спешно пытался въехать, о чем, собственно, речь (А. Гаррос, 
А. Евдокимов). Только с третьего посещения Митя наконец-
то «въехал», что Рашид в Веру попросту влюблен (А. Жит-
ков).
СИН: понять, разг. просечь, разг. усечь, разг. врубиться, разг.-
сниж. догонять; КОНВ: дойти [Он въехал во что-л. – До него 
дошло что-л.].
◊ въехать куда-л. на белом коне см. КОНЬ; На чужом горбу 
в рай не въедешь см. ГОРБ. [И. Г.]

ВЫ, СУЩ; МЕСТ, 2 ЛИЦО, МНОЖ; вас, вам, вас, ва́ми, (о) 
вас.
вы 1
Куда вы с мужем поедете отдыхать?; Коллеги, позвольте 
представить вам нового сотрудника!; Петя, вы с мамой дав-
но у нас не были.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Адресат и кто-л. еще, отличный от говорящего, 
которые чем-л. объединены’. [Используется для называния 
нескольких людей, к которым обращается говорящий, либо 
одного или нескольких таких людей совместно с кем-л., не-
посредственно не участвующим в разговоре.]

 1. Употребление в функции обращения: а) в разговорной 
речи, обычно в сочетании с частицей эй и часто также с наре-
чием там: разг.-сниж. Эй вы там, когда же вы угомонитесь?!; 
Оля выпила коньяк и стала кричать: «Эй вы, тетки, гусыни, 
убирайтесь вон» (А. Щеглов); б) в поэтической речи, обычно 
в сочетании с частицей о: поэт. И там вам верен буду я, / О вы, 
души моей друзья! (В. К. Кюхельбекер).
2. Образные употребления, в том числе в функции обращения, 
обычно в поэтической речи применительно к предметам и 
существам, не являющимся людьми: Ах вы, сени, мои сени, / 
Сени новые мои (Народная песня); О, вы, картонки, перья, 
нитки, папки / [...] – Дневной кошмар унынья и тоски! / От-
куда вы? К чему вы? Для чего вы? (М. А. Лохвицкая); Где ж 
вы, птицы осенние, где ж вы? / Улетайте туда, где теп-
ло (Б. Вахтин); О вы, хранящие любовь, / Неведомые силы, / 
Пусть невредим вернется вновь / Ко мне мой кто-то милый 
(Р. Бернс, пер. с англ.).
3. Расширенные употребления применительно к любым по-
тенциальным адресатам: Представьте, что вам самим нужно 

собрать мебель <что вы последними покидаете тонущий 
корабль> [см. тж 2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Все вы, вы оба <двое, трое>; вы с сы-
ном [‘несколько слушающих и их сын’, см. тж 2], мы с вами 
[‘я <мы> и несколько слушающих’, см. тж 2]; кто из вас, один 
<каждый, любой> из вас; Вы поодиночке с этим не справи-
тесь; Учитель ждет вас вдвоем <втроем, вчетвером, всех 
вместе, по одному>.

 Мы все сидели за столом и ужинали, когда в передней за-
тренькал звонок. «Это к вам! Открывайте сами!» – крикнула 
соседка из коридора («Трамвай», 1990). Между прочим, девоч-
ки, – снова вмешалась мама, – вы знаете, который час? (В. Бе-
лоусова). У каждого по комнате. Вам с Алей – одна. Нам с 
Сашей – спальня (В. Токарева).
АНА: мы, они; ДЕР: ваш.
вы 2
Почему вы такой грустный <так грустны>?; Что лично вы 
об этом думаете?; Капитан Иванов, завтра вы приступаете 
к выполнению новых обязанностей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Адресат, не входящий в личную сферу говоря-
щего’. [Используется для называния одного адресата в тех 
случаях, когда в соответствии с правилами речевого этикета 
не может использоваться слово ты; обычно указывает на ува-
жительное отношение к нему.]

 1. В письменных текстах, обращенных непосредственно к 
слушающему, принято писать с заглавной буквы; для офици-
альных текстов такое написание обязательно: В связи с выше-
изложенным обращаюсь к Вам с целью получения дальнейших 
распоряжений («Известия», 2002.06.25).
2. Уходящие или принятые в некоторых регионах употребле-
ния применительно к слушающему, входящему в личную сфе-
ру говорящего (например, при обращении детей к родителям): 
Не знаю, как вас благодарить, мама, вы выходили мою дочку 
(И. Полянская).
3. Употребление в функции обращения в разговорной речи, 
обычно в сочетании с частицей эй: разг.-сниж. «Эй вы, Фукс, – 
говорю я, – какой же вы, к черту, матрос?» (А. Некрасов).
4. Образные употребления, в том числе в функции обращения, 
обычно в поэтической речи применительно к предметам и су-
ществам, не являющимся людьми: Эй, вы! / Небо! / Снимите 
шляпу! / Я иду! (В. Маяковский).
5. В составе сочетаний у вас, к вам может указывать на об-
ласть пространства, не входящую в личную сферу говорящего, 
но входящую в личную сферу слушающего: Скажите, ува-
жаемый, что об этом говорят у вас в столице <в министер-
стве>?; Можно к вам?; «Ну и воздух у вас тут!» – говорил 
он и шумно втягивал ноздрями наш еловый, сосновый воздух 
(И. Муравьева).
6. Расширенные употребления применительно к любому по-
тенциальному адресату, не входящему в личную сферу го-
ворящего: Представьте, что вам самому нужно собрать 
мебель <что вы последним покидаете тонущий корабль> 
[см. тж 1].
7. Употребляется применительно к самому слову вы: говорить 
кому-л. «вы»; сбиваться на «вы»; Обращение «вы» в этой 
ситуации было бы уместнее; Лучше везде заменить «вы» 
<«вас», «вам»> на имя-отчество; Пустое вы сердечным ты 
она, обмолвясь, заменила (А. С. Пушкин); Женя [...] начал смо-
треть на Голева уважительно и зачем-то перешел обратно 
от дружеского «ты» к холодному «вы», которое царапало 
Голева (А. Матвеева).
КОНСТРУКЦИИ. Согласованные формы глаголов и кратких 
прилагательных имеют форму МН: Вы опаздываете, Вы пра-
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вы. Местоимение сам в именительном падеже может иметь 
формы МН и реже разг. ЕД: Вы это сами знаете, Что Вы 
сам <сама> об этом думаете? Согласованные формы полных 
прилагательных, а также местоимение сам в других падежах 
имеют форму ЕД. Род согласованного слова в форме ЕД зави-
сит от пола обозначаемого местоимением человека: если речь 
идет о мужчине, используется форма МУЖ, если о женщине – 
форма ЖЕН: Вы такой загорелый <такая загорелая>!; Вам 
самому <самой> это понадобится.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вы с сыном [‘один слушающий и его сын’, 
см. тж 1], мы с вами [‘я <мы> и один слушающий’, см. тж 1]; 
вы один <одна, в одиночку> (с этим не справитесь); Не вы 
первый, не вы последний.

 А сколько вам, извините, лет, Евдокия Андреевна? (А. Сла-
повский). «Что это вы такой мрачный?» – удивленно спро-
сил сосед. – «А вы чего такой веселый?» (В. Пелевин). Я у 
Бродского спросил по телефону: – Вы мой рассказ читали? 
– Читал (С. Довлатов). «Вы что, борец против номенклатур-
ных привилегий?» – осторожно спросил он у меня без тени 
юмора (Ф. Искандер). Я вам что хочу сказать: если позвони-
те, а у нас занято, вы тогда еще раз позвоните (А. Волос). 
Да разве вы первый иронизируете насчет Петра? (Ю. Дом-
бровский).
СИН: ты; ДЕР: ваш; выкать.
◊ на «вы» ‘используя слово «вы» при обращении к слушаю-
щему’: быть <оставаться> с кем-л. на «вы», обращаться к 
кому-л. на «вы», называть кого-л. на «вы»; Мы с ним выпили 
на брудершафт в новогоднюю ночь, но он все равно продол-
жал церемонно называть меня на «вы» (С. Спивакова); быть 
с чем-л. на «вы» ‘обращаться с чем-л. с осторожностью, обыч-
но не понимая, как оно работает’: быть с техникой на «вы»; 
Чтоб вам! ‘пожелание, чтобы со слушающим(и) случилось 
что-то плохое’; Чтоб вам пусто было! см. ПУСТО́Й; Наше 
вам (с кисточкой) используется в качестве шутливого привет-
ствия; Иду на вы! см. ИДТИ́; (Нет,) вы только подумайте! 
см. ПОДУ́МАТЬ. [И. Г.]

ВЫБЕГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́БЕЖАТЬ.

ВЫ́БЕЖАТЬ, ГЛАГ; -бегу, -бежит, -бегут, ПОВЕЛ -беги; 
СОВ; НЕСОВ выбега́ть.
выбежать 1
Выбежать из комнаты <из класса> в коридор; На середину 
дороги <на проезжую часть> выбежала собака.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбежал из А2 в А3 с целью А4 ‘Существо А1 
бегом переместилось из замкнутого пространства А2 в более 
открытое пространство А3 с целью А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к очень бы-
строй ходьбе: Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую 
смотреть новую шинель Акакия Акакиевича (Н. В. Гоголь).
2. Расширенные употребления применительно к бегу с ис-
пользованием специальных приспособлений: выбежать на 
лыжах <на ходулях>.
3. Расширенные употребления применительно к такому бы-
строму перемещению маленьких живых существ, которое не 
является бегом: Из всех углов выбегают тараканы; Автобус 
идет по промзоне, бетонные заборы, свалки металла, крыса 
выбегает из-под стены и ныряет обратно (А. Найман).
4. Образные употребления: Выбежали к дороге белоногие бе-
резки – и такие они ясные, белые под луной, такие родные 
(В. Шукшин); Они шагали по светлой полосе асфальта, и длин-
ные черные тени, выбегая из-под их ног, проверяли дорогу 
впереди (В. Кржишталович).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выбежать из гостиной <из-за дома, из-под 

навеса>; выбежать от соседей <от директора>; вы-
бежать изнутри.

А3 • КУДА: выбежать во двор <на сцену, за ограду>; выбе-
жать к калитке <к гостю>; выбежать вон.

А4 • на ВИН: выбежал на прогулку.
 • за ТВОР: выбежать за хлебом <за врачом>.
 • ИНФ: выбежать смотреть салют.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции глагольной 
связки в конструкциях с прилагательными в формах ИМ и 
ТВОР и в конструкциях с наречиями и предложно-именными 
группами, указывающими на состояние субъекта в описывае-
мый момент времени: выбежал на улицу раздетый <босым, 
босиком, в одной рубашке, в чем мать родила>, выбежала 
заплаканной <в панике>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро выбежать, выбежать опро-
метью, выбежать очертя <сломя> голову, выбежать без 
оглядки; выбежать вприпрыжку <трусцой, рысцой>, выбе-
жать на цыпочках; выбежать гурьбой <толпой>, выбегать 
по одному <гуськом>; выбежать первым <последним>, выбе-
жать следом, выбежать за хозяином; выбежать из гаража 
<из подъезда, из переулка, из леса>, выбежать из-за угла 
<из-за поворота>; выбежать в другую комнату <на лест-
ницу, в прихожую>, выбежать на площадь <на футбольное 
поле, на опушку>, выбежать на лед <на снег, под дождь>, 
выбежать вперед; выбежать навстречу отцу <навстречу 
отряду>; выбежать поиграть <встречать, провожать>; 
выбежать на крик <на шум, на выстрелы>; Зверь выбежал 
на охотника.

 Когда машина остановилась у ресторана, навстречу вы-
бежал – не вышел, а именно выбежал – директор, высокий, 
стройный, с седой шевелюрой и аккуратно подстриженной 
седой бородой (В. Каверин). Я увидел, что мне не заснуть, и 
выбежал, – по своему тогдашнему обыкновению, без шляпы, 
босиком – на безлюдную, сонную улицу (К. Чуковский). Как-
то утром я выбежал из своего маленького «Клермонт-
отеля» на Тивертон-авеню и направил кроссовки в сторону 
университетского стадиона (В. Аксенов). Надежда Исаа-
ковна (мать Лены) выбегала на каждой пристани купить 
что-нибудь съестное (Э. Герштейн). Кот выбежал ему на-
встречу к двери, терся у ног, мелко тряс выгнутым хвостом 
(Б. Вахтин). Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, ку-
ропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам (М. При-
швин).
СИН: выскочить, вылететь; АНА: выпорхнуть; выпрыгнуть; 
высыпать; АНТ: вбежать; ДЕР: необиходн. выбегание.
выбежать 2, преим. в форме НЕСОВ; наррат.
Из уголка рта струйкой выбегала кровь; Дымок выбегает из 
форточки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбегает из А2 на А3 ‘Жидкая или газообраз-
ная субстанция А1 вытекает из объекта или пространства А2 
и струей быстро перемещается на объект А3 или в простран-
ство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Слезинка выбежала (из глаза).
А2 • ОТКУДА: выбегать из трубы <из-под двери>.
А3 • на ВИН: (Ручей) выбегает на поляну; (Струйка крови) 

выбегает на простыню.
 • в ВИН: (Вода) выбегает в коридор.

 Ты поворачиваешь гладкую фарфоровую четырехконечную 
морскую звезду, и рахитичная струйка послушно выбегает 
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навстречу развороченной пуповине заплеванного умывальника 
(М. Голованивская). Смутным, таинственным потоком вы-
бегала в глубине струя из-под киля и вилась за судном (Б. Жит-
ков). Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых 
теплых лучах солнца разлился широким плесом (М. Пришвин). 
Левая половина [дома] еще не горела, и там только из-под 
крыши струйками выбегал черный дым (Ф. Сологуб).
СИН: вылиться, вытечь; АНА: литься, бежать, струиться; 
сочиться; выкатиться.
выбежать 3.1, преим. в форме НЕСОВ; наррат.
Тропинка выбегает к озеру; Со станции выбегают две желез-
нодорожные колеи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбегает из А2 к А3 ‘Протяженный простран-
ственный объект А1, начало которого находится в замкнутом 
пространстве А2, расположен в направлении более открытого 
пространства А3 так, что у наблюдателя возникает образ бы-
строго перемещения’ [обычно о дороге, тропе и т. п.].

 В форме СОВ указывает на перемещение наблюдателя по 
А1: Дорожка выбежала к небольшой рощице и повернула 
налево.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рельсы выбегают (из лощины).
А2 • ОТКУДА: выбегать из оврага <из-под моста, из-за за-

бора>.
А3 • КУДА: выбегать на берег <к мельнице>.

 Из леса выбегала железная дорога, почти рядом с ней – 
шоссе (К. Симонов). А сколько новых дорог выбегает к нему 
[к дому] из леса и снова убегает в лес (Р. Фраерман). Он по-
хаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны 
спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегаю-
щую из-за скал белую полоску шоссе (А. Серафимович). В один 
ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени 
всползали на выбегающие мысы, и [...] с тихим плеском ложи-
лись волны на теплый песок, – Иван Ильич лежал на террасе 
(В. Вересаев).
АНА: бежать; АНТ: убегать.
выбежать 3.2, преим. в форме НЕСОВ; наррат.
Навстречу выбегали небольшие рощицы и быстро исчезали 
позади; Из-за поворота навстречу нам выбежали одна за 
другой какие-то постройки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбегает из А2 к А3 ‘Неподвижный объект 
А1 кажется быстро перемещающимся из пространства А2 по 
направлению к перемещающемуся транспортному средству 
А3, на котором находится наблюдатель’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Навстречу) выбегают рощицы.
А2 • ОТКУДА: выбегать из мрака <из-за холма>.
А3 • навстречу ДАТ: выбегать навстречу машине.

 Навстречу автобусу выбегают из-за поворота белые стол-
бики, дорожный знак перекрестка и стрелка «Бутенково 4 км» 
(Ф. Кнорре). Узкоколейка изредка выбегала навстречу и снова 
скрывалась в лесу. Один раз она пересекла дорогу (В. Кетлин-
ская).
АНА: бежать, мелькать; АНТ: выползти.
◊ спорт. выбежать из А2 ‘пробежать дистанцию быстрее, чем 
за отрезок времени А2’ [А2 измеряется в целых единицах]: 
выбежать из десяти минут <из минуты, из сорока секунд>; 
Сразу пятеро из восьми стартовавших выбежали из десяти 
секунд («Известия», 2001.08.06). [И. Г.]

ВЫБИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́БИТЬ.

ВЫБИРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́БРАТЬ.

ВЫБИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЫ́Б-
РАТЬСЯ.

ВЫ́БИТЬ, ГЛАГ; -бью, -бьет, ПОВЕЛ -бей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вы́битый; СОВ; НЕСОВ выбива́ть.
выбить 1.1 ‘ударив, освободить предмет, находившийся внутри 
другого предмета’: выбить пробку из бутылки.
выбить 1.2 ‘ударив, заставить выпустить что-л. из рук’: выбить 
пистолет у преступника из рук.
выбить 1.3 ‘ударив, удалить опору’: выбить тормозную колодку 
из-под колеса; выбить стул из-под ног.
выбить 2.1 ‘выломать’: выбить дверь <стекло> плечом.
выбить 2.2 ‘выломать’ [о стихийной силе]: Взрывной волной выбило 
все окна в доме.
выбить 2.3, разг. ‘в электрической сети сработало защитное устрой-
ство’: В квартире выбило пробки.
выбить 3 ‘ударяя, удалить ненужную субстанцию изнутри пред-
мета’: выбить пыль из ковра; выбить пепел из трубки.
выбить 4.1 ‘ударив, заставить переместиться вовне’: выбить мяч 
за пределы поля.
выбить 4.2 ‘выгнать вооруженного противника’: выбить роту из 
деревни.
выбить 4.3, спорт. или разг. ‘победив, сделать так, что соперник пре-
кратил участвовать в соревновании’: Дебютанту удалось выбить 
известного спортсмена из турнира.
выбить 5.1 ‘извлечь искру’: выбить искру из кремня и разжечь ко-
стер.
выбить 5.2 ‘быть причиной возникновения искры’: Колеса выбива-
ют искры из булыжной мостовой.
выбить 6.1, необиходн. ‘истребить кого-л.’: Киты были полностью 
выбиты.
выбить 6.2, необиходн. ‘быть причиной гибели растений’: Скот 
выбил траву; Градом выбило озимые.
выбить 7.1 ‘создать углубление’: лопатой выбить ступеньки в 
скале.
выбить 7.2 ‘быть причиной возникновения углубления’: Колеса 
выбили в камне глубокие колеи.
выбить 7.3 ‘создать изображение или текст’: выбить на мраморной 
плите эпитафию.
выбить 7.4, уходящ. или спец. ‘создать медаль или монету’: выбить 
юбилейную медаль.
выбить 8 ‘попав в мишень, получить очки’: выбить 85 очков из ста 
возможных.
выбить 9, разг. ‘заставить кого-л. против воли сказать или дать что-л.’: 
выбить деньги на строительство; выбивать у подозреваемого при-
знание.
выбить 10 ‘извлекать звуки’: выбивать ритм на барабане.

выбить 1.1, часто БЕЗЛ.
Выбить пробку из бутылки; выбить папиросу из пачки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 с помощью А4 ‘Ударив по 
предмету А2 или А3 предметом А4 или частью А4 своего тела 
либо ударив предметом А3 по объекту А4, человек А1 сделал 
так, что предмет А2, находившийся внутри А3 и плотно дер-
жавшийся в нем, перестал там находиться’.

 1. Расширенные употребления применительно к человеку в 
роли А2: ударом пики выбить рыцаря из седла.
2. Расширенные употребления применительно к суставам и 
соединяемым ими частям тела в роли А2: выбить сустав, 
выбить плечо <палец>; Кто же ее [записку] послал – само-
стоятельная девушка Ксения, способная выбить плечевой 
сустав здоровому мужику? (Е. Прошкин).
3. Расширенные употребления, в том числе в безличной кон-
струкции, применительно к фактору в роли А1: Взрывом вы-
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било дно бочонка; Вблизи скакавшего Котовского разорвался 
снаряд, выбил комбрига из седла (Р. Гуль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить дно (из бочки).
А3 • из РОД: выбить (шпильку) из детали.
А4 • ТВОР: выбить рукой <палкой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбить болт <клин, заглушку>; выбить 
левой рукой <кулаком, ребром ладони, ударом ноги, щелчком>, 
выбить палкой <молотком, кувалдой>, выбить ударом о край 
стола.

 Взял бутылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и 
пару раз глотнул (В. Аксенов). Пираты выбили дно из бочон-
ка с вином, подкрепились ветчиной и черствыми сухарями 
(Р. Штильмарк). Ему протянули пачку «Примы» с выбитым 
наружу концом сигареты (Р. Сенчин). Выбил ударом ладони 
из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на 
нос лодки и встал там во весь рост (Ч. Айтматов). Почти не 
касаясь поручней, взлетел он на верхнюю площадку и, очевид-
но, выбил клинышки из аварийных клапанов (А. Азольский). 
Это я, пока возился, выбил ногой шланг насоса из пипки гон-
долы, и теперь воздух прет обратно (А. Иванов).
СИН: разг. вышибить; АНА: вытащить; КОНВ: вылететь; вы-
пасть; АНТ: забить; вставить; ДЕР: необиходн. выбивание.
выбить 1.2, часто БЕЗЛ.
Выбить нож <рапиру, трость> из рук нападавшего; кулаком 
<неожиданным ударом> выбить у противника пистолет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из рук А3 у А4 с помощью А5 ‘Ударив 
частью А5 тела или предметом А5 по предмету А2, который 
человек А4 держит частью А3 своего тела, или ударив по А3, 
человек А1 сделал так, что А4 перестал держать А2’.

 1. Расширенные употребления, в том числе в безличной 
конструкции, применительно к фактору в роли А1: Упавшей 
веткой из его рук выбило винтовку; Разорвался снаряд по-
близости, осколок звякнул по железу, чуть не выбив лопату 
из рук Ряпушкина (Г. Бакланов).
2. Образные употребления: И вот в эту минуту – судьба вы-
била палочку из рук маэстро (Вен. Ерофеев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить кастет <камень>; выбить чашку <под-

нос> [А2 часто оружие или предмет, используемый как 
оружие].

А3 • из РОД: выбить из левой руки <из пальцев>.
А4 • у РОД: выбить (шпагу) у врага.
А5 • ТВОР: выбить ребром ладони <ногой, палкой>.

 Вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч 
из Сашиной руки (В. Пелевин). В это время носатый Буш [...] 
ударил по руке Шауба, причем так сильно и неожиданно, что 
выбил револьвер (А. Беляев). Рядом с каждым стреляющим 
стоял офицер, готовый в любую минуту выбить из рук сту-
дента оружие, если бы тот, задумавшись, вдруг случаем на-
правил его на соседа (А. Варламов). Она выбила у горничной 
стакан с водой, которая показалась ей теплой, и стакан раз-
бился вдребезги на паркете (М. Шишкин). В это время белка 
бросила целую шишку и чуть не выбила у меня книжку из рук 
(М. Пришвин).
СИН: разг. вышибить; АНА: отнять; КОНВ: выронить, вы-
пустить; ДЕР: необиходн. выбивание.
выбить 1.3, часто БЕЗЛ.
Выбить стул <кресло, табуретку> из-под сидящего; резким 
ударом <ударом кувалды> выбить тормозную колодку из-под 
колеса.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из-под А3 с помощью А4 ‘Ударив 
предметом А4 или частью А4 своего тела по предмету А2, на 
который опирается объект А3, человек А1 сделал так, что А2 
переместился и перестал быть опорой для А3’.

 1. Расширенные употребления, в том числе в безличной 
конструкции, применительно к фактору в роли А1: Взрывом 
<пушечным ядром> выбило опору, поддерживающую мост.
2. Образные употребления: выбить почву из-под ног; Он го-
ворил о себе, что он выбил стул из-под Пуанкаре, имея на то 
основание (Ю. Олеша).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить опору <подставку, козлы>.
А3 • из-под РОД: выбить из-под ног; выбить из-под корпуса 

лодки.
А4 • ТВОР: выбить кулаком; выбить молотком.

 Хотелось отбросить его с отвращением, выбить из-под 
него табурет, а я сказал: «Не уходите», ведь он был послед-
ним, кто видел Лавинию (Б. Окуджава). В лагере этот чело-
век по кличке «Гога» отказался выбить скамейку из-под ног 
приговоренного к повешению (В. Кожевников). Когда я при-
казал выбить клинья из-под нижнего пояса фермы, четыре-
ста тонн даже не крякнули, ферма прочно стояла на песке в 
срубах (С. Григорьев). Тимофей Кочнев стоял поодаль, смо-
трел, как построенный им «Марс» за носовую часть привя-
зывают канатом к сваям, как выбивают из-под киля стапель-
блоки и снимают лишние подпоры (Ю. Герман). Они мигом 
выбили подпорки, облепили фелюгу и с криком дернули ее к 
морю (Б. Житков).
СИН: разг. вышибить; АНА: вытащить; ДЕР: необиходн. 
выбивание.
выбить 2.1
Выбить с разбегу <размахнувшись>; выбить дверь <пере-
городку> плечом; выбить зубы ударом в челюсть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 в А3 с помощью А4 ‘Ударив частью 
тела или предметом А4 по объекту А2, являющемуся частью 
объекта А3, человек А1 сделал так, что А2 отделился от А3 
и в А3 появилось отверстие’.

 Расширенные употребления применительно к переме-
щающимся транспортным средствам в роли А1: Танк с ходу 
выбил ворота, и мы въехали на территорию лагеря (Н. Ни-
кулин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить раму; выбить глаз.
А3 • в ПР: выбить в доме (все окна); выбить (стеклышко) в 

очках [А3 – не существо].
 • на ПР: выбить (стекла) на чердаке [А3 – не существо].
А4 • ТВОР: выбить ногами; выбить кувалдой <молотком>.

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструк-
ция вида выбить бандиту глаз.

 Дрались ремнями, и папе чуть не выбили глаз пряжкой 
(М. Шишкин). Варенец, стоило мне отлучиться, выбил Ан-
тохину пару вполне здоровых зубов, дабы ему неповадно было 
без спросу шарить по контейнерам (А. Дмитриев). [Пенсии] 
ни на что не хватало. Даже на то, чтобы вставить в спаль-
не стекло, которое в начале осени выбили футбольным мячом 
мальчишки (В. Войнович). Мы были уже в доме и, выбив при-
кладами рамы, стреляли по силуэтам («Знамя», 2010). Она 
плечом выбила дверцу, выскочила из машины и убежала (Г. Ба-
кланов). Журавлев подошел к двери и сквозь выбитую филен-
ку заглянул внутрь (В. Шефнер).
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СИН: разг. вышибить, разг. высадить, разг. вынести; АНА: 
выдавить, выломать, выставить; снести, сломать; КОНВ: 
вылететь; ДЕР: необиходн. выбивание.
выбить 2.2, часто БЕЗЛ.
Разлетевшиеся мины выбили окна и пробили крышу; Оскол-
ком ему выбило глаз; Взрывом <взрывной волной> выбило все 
рамы в домах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 в А3 ‘Воздействие силы А1 на объ-
ект А2, являющийся частью объекта А3, или удар по А2 пере-
мещаемого такой силой предмета А1 стали причиной того, 
что А2 отделился от А3 и в А3 появилось отверстие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Град выбил (стекла в парнике).
 • ТВОР: Градом выбило (стекла).
А2 • выбить дверь.
А3 • в ПР: выбить в доме (все окна) [А3 – не существо].
 • на ПР: выбить (стекла) на чердаке [А3 – не существо].

 Если нужно упомянуть одновременно непосредственный 
объект воздействия и его обладателя, используется конструк-
ция вида Осколком ему выбило глаз.

 Сильный порывистый ветер (до 95 км/ч) выбил стекла в 
окнах административных зданий («Коммерсантъ-Daily», 
1996.01.23). Папа [...] остался вставить выбитые градом 
стекла (Ю. Петкевич). В магазине модной одежды витрины 
были выбиты взрывной волной (Д. Самойлов). Я был тяжело 
ранен осколком авиационной бомбы – раскрошило в бедре 
моем кость, в боку выбило ребро, каменьями избороздило лицо 
(В. Астафьев).
СИН: разг. вышибить, разг. высадить, разг. вынести; АНА: 
разрушить; снести, сломать; КОНВ: вылететь.
выбить 2.3, БЕЗЛ; разг.
В квартире выбило пробки <предохранитель>; Из-за грозы 
<из-за скачка напряжения> выбило электричество во всем 
поселке.
ЗНАЧЕНИЕ. Выбило А2 в А3 ‘В результате воздействия какого-
то фактора внезапно сработало устройство А2 электрической 
сети, в результате чего прекратилась подача электричества в 
месте А3’ [А2 также само электричество].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: Выбило автоматику <автомат защиты сети, 

фазу>.
А3 • ГДЕ: Выбило в доме <на предприятии>.

 Помнишь, у вас на даче выбило пробки, ты мне светила 
свечкой, а я стоял на стуле и ковырялся с жучком (М. Шиш-
кин). Я представляю себе, как где-нибудь выбивает предохра-
нитель, или зависает компьютер, или перетирается изоли-
рующий слой (А. Кабаков). Четыре подстанции выбило, но 
бригады я выслал, думаю, к одиннадцати управятся (С. Тара-
нов).
КОНВ: вылететь [Вылетели пробки], сгореть [Сгорел предо-
хранитель].
выбить 3
Выбивать пыль из ковров <из подушек, из матрасов>; вы-
бить пепел из трубки; выбивать тюфяки <ватные одеяла> 
палкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 с помощью А4 ‘Несколько раз 
ударив предмет А3 предметом А4 или частью А4 тела или 
ударив предметом А3 по объекту А4, человек А1 удалил из А3 
мелкие частицы ненужной субстанции А2 с целью сделать А3 
пригодным к использованию’.

 Образные употребления: выбить дурь из головы <из башки> 
у кого-л.; Необходимо отрезвить этого фантаста, выбить у 
него из головы мальчишеский идеализм (Д. Гранин); Название 

супа забылось, потому что уже первая ложка его выбила 
из головы все, кроме желания схватить огнетушитель и за-
лить костер во рту (И. Ильф, Е. Петров); Жизнь так долго и 
ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки 
выбила из нас всякие воспоминания о детстве (А. Куприн).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить пыль.
А3 • из РОД: выбить (пыль) из одеяла.
А4 • ТВОР: выбивать рукой <прутом> [А3 – свободно мани-

пулируемый предмет].
 • о ВИН: выбить о ствол дерева [А3 – стационарный объ-

ект].
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: выбивать подушки.
А4 • ТВОР: выбить веткой [А3 – свободно манипулируемый 

предмет].
 • о ВИН: выбить о подошву [А3 – стационарный объект].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбивать матрасы <тканевый фильтр 
пылесоса>; выбить трубку о подоконник <о каблук баш-
мака>; выбивать ковры на снегу специальной выбивалкой-
хлопушкой.

 Он спит без постели на диване, не раздевшись, не выбив 
пыль из диванной подушки (Т. Набатникова). С вешалки в сарае 
он сдернул линялую шляпу [...], стукнул шляпой о колено, выбив 
облако мельчайшей пыли (Л. Улицкая). Он выбил трубку о ка-
мень и сунул ее в карман (М. Анчаров). Выбила войлочные 
ковры, подмела пол, вытерла пыль на стенах (В. Скрипкин). 
Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати 
пиджак [...] и отправился с визитом к архивариусу (И. Ильф, 
Е. Петров). Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взя-
ли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в 
овчину снег (И. Репин).
СИН: вытрясти, вытряхнуть, выколотить; АНА: вычистить, 
очистить; ДЕР: выбивание; разг. выбивалка.
выбить 4.1
Выбить мяч за пределы поля <в аут>; выбивать городошные 
фигуры битой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 в А4 с помощью А5 ‘Ударив по 
предмету А2 предметом А5 или частью А5 тела, человек А1 
сделал так, что А2 переместился из замкнутого пространства 
А3 в более открытое пространство А4’ [о спортивных играх].

 Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда А2 не обязательно перемещается, но изменяет свое по-
ложение в пространстве и выводится из игры: выбить все 
кегли одним шаром <двумя ударами>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить шайбу.
А3 • ОТКУДА: выбить из своей зоны <с поля>.
А4 • КУДА: выбить на середину поля <за центральную ли-

нию>.
А5 • ТВОР: выбить ногой <рукой>; выбить клюшкой <пал-

кой>.
 Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из 

вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника 
(Ф. Искандер). Оттуда навесили в штрафную, но длинный 
Коляда головой выбил мяч чуть не к центру (К. Ваншенкин). 
Спортсмен [играя в гольф] использует один удар за другим, 
чтобы выбить мячик из глубокой ямы («Homes & Gardens», 
2002.08.10). Он ловко прицеливался в «ворота», «пушки» и 
«колодцы» и выбивал городки с сочным чмоканьем палок 
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(С. Сергеев-Ценский). Нужно выбить их [соперников в керлин-
ге] камень подальше из «дома» собственным [камнем] («Из-
вестия», 2003.02.02). В начале каждого фрейма игрок стара-
ется выбить сразу все десять кеглей («Столица», 1997.12.22).
АНА: сбить; отбить; послать; ДЕР: выбивание.
выбить 4.2
Выбить противника из крепости <из города>; выбить бан-
дитов из здания <с хутора>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 ‘Вооруженные люди А1, 
предприняв боевые действия против вооруженных людей 
А2, находящихся в месте А3, сделали так, что А2 быстро по-
кинули А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Батальон выбил (врага).
А2 • ВИН: выбить мятежников.
А3 • из РОД: выбить из окопов <из населенного пункта>.
 • с РОД: выбить с высотки <с занимаемых позиций>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбить с боем, выбить в ходе атаки, вы-
бить при поддержке артиллерии <авиации>.

 Весной персы выбили их [казаков] из крепости, и тогда они 
отплыли к северо-восточной оконечности полуострова, но не 
смогли там укрепиться и бежали (А. Иличевский). Штыко-
выми ударами бойцы командира Белобородова выбили немцев 
из пункта Р. (К. Рокоссовский). И сразу приказ – выбить из 
деревушки два немецких танка (А. Геласимов). К 8 июля «Оло-
нецкую армию» выбили из Карелии окончательно («Спецназ 
России», 2003.03.15). Фашистские войска были выбиты из 
Египта и Ливии (В. Бурлак).
СИН: выгнать, изгнать; АНА: вытеснить; КОНВ: освобо-
дить (город от врага); овладеть (городом).
выбить 4.3, спорт. или разг.
Выбить из турнира знаменитую теннисистку; выбивать 
противников одного за другим; Команда Уругвая выбила из 
розыгрыша одну из лучших сборных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 ‘Спортсмен или спортивная 
команда А1, приложив большие усилия, победили сильного 
спортсмена или спортивную команду А2, в результате чего А2 
не смогли продолжать участвовать в соревновании А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить сильного соперника.
А3 • из РОД: выбить из чемпионата <из соревнований>.

 В полуфинале [Грожан] разгромил еще одного словака Ка-
роля Кучеру, сенсационно выбившего из турнира Агасси («Из-
вестия», 2002.10.27). Южный уже обыграл лидера мирового 
юниорского рейтинга француза Ришара Гаске и [...] австра-
лийца Джозефа Сирианни, выбившего из борьбы Максима 
Мирного («Известия», 2003.01.20). «Реал» опять выбит из 
европейского кубка (В. Орлов).
АНА: победить; КОНВ: вылететь, выбыть из борьбы.
выбить 5.1
Выбить искру из кремня; чиркнуть колесиком зажигалки, вы-
бивая огонь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 с помощью А4 ‘Ударив твер-
дым предметом А4 по твердому объекту А3, человек А1 
сделал так, что мелкие частицы А2 огня возникли и начали 
находиться в воздухе, как бы вылетев из А3’ [А2 также сам 
огонь].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбивать искры.
А3 • из РОД: выбивать из булыжника.
А4 • ТВОР: выбивать железкой.

 Он выбил кресалом огонь из кремня, поднес к табаку тлею-
щий трут и раскурил трубку (Ф. Искандер). Лоцман стоял на 
корме в полушубке и закуривал – выбивал искры из кремня – и 
искры гасли и гасли (В. Каверин). Она взяла одну зажигалку, по-
том другую, потом третью, чтобы выбить перед покупателем 
огонь (Н. Никандров). На картине нарисован рабочий, который 
могучим ударом выбивает из болванки искры, словно волшебные 
бриллиантовые цветы (А. Малышкин). Иногда здесь играли 
мальчишки: запускали змеев, а если дело было в сумерки, гоняли 
по камням звонкую железку – выбивали искры (В. Крапивин).
СИН: высечь; КОНВ: вылететь; ДЕР: кресало, кремень, ог-
ниво.
выбить 5.2
Выбить искры из головешки <из тлеющих углей>; плюхнуть-
ся в лужу, выбив облачко брызг; Железные обода колес выби-
вали искры из булыжной мостовой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 ‘Удар твердого объекта А1 
по твердому объекту А3 или резкое перемещение А1 внутрь 
субстанции А3 были причиной того, что мелкие частицы суб-
станции А2 возникли и начали находиться в воздухе, как бы 
вылетев из А3’.

 Образные употребления: Бюффон в 1745 году предположил, 
что когда-то в Солнце врезалась громадная комета и выбила 
из него брызги планет («Техника – молодежи», 1975).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пули выбивают (искры).
А2 • ВИН: выбить сноп огня; выбить фонтанчик пыли.
А3 • из РОД: выбить из брусчатки <из гранита>.

 Бывает, что фрезерную крошку поджигает случайная ис-
кра, выбитая тракторной гусеницей из гранитных валунов 
(Е. Парнов). На дне шахты неумолчно стучали перфораторы, 
и их стальные жала с яростью вонзались в твердый гранит, 
выбивая искры (В. Обручев). Тяжелые булыжники, подпрыги-
вая как мячики, застучали по мостовой, выбивая голубые ис-
кры (Г. Белых). Гондола тяжело бухнулась о землю, выбив 
фонтанчик пыли (Д. Быков). Толстяк, белея, повалился на-
взничь и сел в кадку с керченской сельдью, выбив из нее фон-
тан селедочного рассола (М. Булгаков). Оскальзывались на 
спуске потные коренники, с резким звоном выбивая копытами 
острые брызги льда (Ю. Бондарев).
СИН: высечь, поднять; КОНВ: вылететь, подняться.
выбить 6.1, часто БЕЗЛ, преим. в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ; необиходн.
Бобры в этих местах были полностью <поголовно> выбиты 
много лет назад; В полку были выбиты почти все офицеры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 ‘Люди А1 убили всех или почти всех 
существ А2’ [обычно о войне или охоте].

 1. Метонимические употребления, в том числе в безличной 
конструкции: Война выбила целое поколение; Во время войны 
выбило почти всех двадцатилетних; Михаил Анчаров от-
носится к тому выбитому временем поколению последнего 
военного призыва (А. Городницкий).
2. Расширенные употребления применительно к птицам в ро-
ли А1: В Останкинском парке [...] теперь белок нет, все вы-
биты воронами (В. Голованов).
3. Ослабленные употребления применительно к одному или 
нескольким существам в роли А2: Тетеревов они нарочно на 
крыло поднимали, чтоб одним выстрелом выбить пару иль 
несколько птиц (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить китов <соболя> [форма ЕД указывает на 

класс существ].
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 С виду все раненые кажутся старыми [...]. Но и по карточ-
кам – сорок, даже сорок пять лет. Молодежи мало. Их уже 
выбили в первые месяцы (Н. Амосов). Ягоды вокруг избушки 
Герцев выбрал, кедровые шишки оббил, сушняк свалил, птицу 
выбил, рыбу [...] выловил (В. Астафьев). Оказалось – синий 
китенок попался [...], но правда – редкость большая, их уже 
всех почти выбили (Г. Владимов).
СИН: перебить, истребить; АНА: убить, уничтожить.
выбить 6.2, часто БЕЗЛ, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; 
необиходн.
Выбитый тысячами ног <копыт, колес> склон; Скот выбил 
всю траву на пастбищах <на лугу, на склоне>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 на А3 ‘Удары по поверхности А3, на 
которой растут растения А2, перемещающихся по ней много-
численных существ или транспортных средств А1 были при-
чиной того, что А2 были уничтожены’.

 Расширенные употребления, в том числе в безличной кон-
струкции, применительно к граду в роли А1: Град выбил мо-
лодые растения.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Отары овец выбили (посевы).
 • ТВОР: (Озимые) выбило градом [А1 – град].
А2 • ВИН: выбить посевы.
А3 • ГДЕ: выбить (посевы) на полях <вдоль реки>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Конница выбила (степь).
А3 • ВИН: выбить пастбище.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <дотла> выбить; выбить 
всходы <пшеницу, виноградники>.

 Пастух-самоед смотрит только за тем, чтобы оленям была 
пища, и если тундра вокруг его чума начинает чернеть, выби-
тая оленями, он начинает думать о перекочевке (Ю. Казаков). 
Через несколько дней травы не осталось, лагерь превратился в 
голый, выбитый плац (А. Кузнецов). Забор вокруг сада завалил-
ся. Скот выбил плодовые деревья и цветы (Л. Троцкий). После 
стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой 
весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами 
(А. Куприн). В 2001 году на «Русь» обрушился мощнейший град, 
выбивший тысячи гектаров, а в этом – небывалый ливень 
(«Сельская новь», 2003.11.11).
СИН: вытоптать; АНА: уничтожить.
выбить 7.1
Выбить лунку <углубление, ямку, площадку>; выбивать сту-
пеньки лопатой в скале.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 в А3 с помощью А4 ‘Ударив, обычно 
несколько раз, предметом А4 или частью А4 тела по поверх-
ности твердого или плотного объекта А3, человек А1 сделал 
в А3 углубление А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить углубление.
А3 • в ПР: выбить в асфальте <в бетонной плите, в поверх-

ности утеса>.
А4 • ТВОР: выбить долотом <кайлом>; выбить пяткой <ка-

блуком>.
 Прямо в скале были выбиты ступеньки. Мы поднялись по 

ним (А. Сурикова). Неожиданно очередной коридорчик вывел 
их к огромной лестнице, построенной – а точнее, выбитой – в 
сплошной скале (Д. Емец). В породе [...] были выбиты выемки 
или площадки; ставя на них ноги, рудокопы спускались в глубь 
шахты (В. Обручев). Во время слесарно-механической прак-
тики [...] пришлось орудовать сверлом, выбивать ямки доло-
том и кусать провод кусачками («Известия», 2003.02.12). Он 

выбил в бруствере лунку, установил в ней котелок и тоже ел, 
стоя в ровике (Г. Бакланов).
СИН: выдолбить, вырубить; АНА: вытесать; пробить; ДЕР: 
выбивание; долото.
выбить 7.2
Ноги многочисленных паломников выбили углубления в сту-
пенях храма; Колеса выбили в камне глубокие колеи; Вода 
постепенно выбила уступы в граните; Волны выбили пещеру 
в скале.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 в А3 ‘Многочисленные удары по 
поверхности объекта А3 перемещающегося по нему или дви-
жущегося объекта или субстанции А1 были причиной того, 
что в А3 возникло углубление А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Капли выбили (лунку).
А2 • ВИН: выбить нишу.
А3 • в ПР: выбить в известняке <в плите>.

 Кажется, мои подошвы на площадке выбили углубления в 
бетонной плите (С. Есин). Давыдов пошел медленнее, обходя 
широкие солончаковые рытвины, перешагивая округлые глу-
бокие ямки, выбитые копытами коров и овец (М. Шолохов). 
Дорога часто представляет собой глубокую траншею или 
дефиле, [...] не вырытое человеком, а постепенно выбитое 
колесами и копытами в этой мягкой почве (В. Обручев). Вода, 
стекающая каскадами, во многих местах выбила множество 
ям, замаскированных папоротниками и представляющих со-
бой настоящие ловушки (В. Арсеньев). Она стояла на коленях 
на всегдашнем месте, на ковровой лысине, выбитой ее коле-
нями (Л. Улицкая).
СИН: выдолбить; АНА: протоптать; пробить; ДЕР: вы-
боина.
выбить 7.3, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Выбить надпись на пьедестале; выбить изображение ма-
монта на скале <на валуне>; На двигателе выбит серийный 
номер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 на А3 с помощью А4 ‘Ударив, обычно 
много раз, по поверхности твердого объекта А3 инструментом 
А4, человек А1 создал изображение А2 на поверхности А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить текст <портрет>.
А3 • на ПР: выбить на табличке; выбить на граните.
А4 • ТВОР: выбить чеканом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно выбить, аккуратно выбить; вы-
бить линию <узор, фигуру>, выбить клеймо, выбить фамилию 
<даты жизни>, выбить изречение <эпитафию, строки из 
стихотворения>; выбить на стене <на мемориальной доске, 
на могильной плите, на стеле>, выбить на бляхе <на жето-
не>, выбить на медали <на монете>.

 Державин вспомнил, что́ Суворов завещал написать над 
своей могилой, и на мраморе выбили слова: «Здесь лежит Су-
воров» (С. Григорьев). Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, 
с выбитым номером комнаты лежал на [...] кальке (А. Солже-
ницын). Каждый угол Городка был оснащен системой медных 
сияющих табличек с выбитыми на них стрелками, окроплен-
ными затертыми надписями Брайля (А. Иличевский). Лауре-
ат приглашается [...] принять из рук короля папку с Нобелев-
ским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на 
одной стороне которой выбито изображение Альфреда Но-
беля, а с другой – имя лауреата (И. Бунин). Вот такой бы 
монумент из белого-белого мрамора воздвигнуть и нашим 
прекрасным девушкам, погибшим на войне, выбить имя каж-
дой золотыми буквами (В. Гастелло). Я увидел выбитое на 
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передней стенке металлической тумбы изображение челове-
ческой ладони, испещренной прихотливыми линиями (Г. Праш-
кевич, А. Богдан).
СИН: высечь; АНА: выдолбить, вычеканить, выгравировать, 
нацарапать; нанести (надпись).
выбить 7.4, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; уходящ. 
или спец.
Выбить юбилейную монету; специально к этой дате <по 
случаю юбилея> выбить памятную медаль; Большинство 
античных монет выбито одним ударом молотка; Монетные 
дворы выбивали общегосударственную монету.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
изготовил монету или медаль А2 из заготовки А3, ударив по 
ней специальным инструментом или использовав приспосо-
бление А4’.

 В неспециальных употреблениях называет обычно изготов-
ление монет и медалей в связи с какими-то событиями.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить жетон.
А3 • редк. из РОД: выбивать из пластины.
А4 • редк. ТВОР: выбивать специальным штемпелем.

 Автор дошедшей до нас миниатюры XVI в. [...] изобразил 
человека, который выбивает монеты прямо молотком на ма-
ленькой наковальне (И. Спасский). Из пластинок чеканщики 
выбивали монету. [...] Выбить монету нужно было с одного 
удара тяжелого молотка (Г. Елизаветин). В честь фаворита 
[...] была выбита медаль с изображением Григория Григорье-
вича и надписью «За избавление Москвы от язвы в 1771 году» 
(«Известия», 2002.08.18). В память столетия полков была 
выбита медаль (П. Краснов).
СИН: отчеканить; АНА: выпустить.
выбить 8
Выбить с трех выстрелов <тремя выстрелами> 28 очков; 
выпустить 72 стрелы и выбить 699 очков; На соревнованиях 
выбил 85 очков и занял второе место.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 ‘Стреляя из оружия А3, че-
ловек А1 попал в такую точку на специальной мишени, за 
попадание в которую начисляется количество А2 очков’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить семьдесят очков.
А3 • из РОД: выбить из винтовки <из ружья>, выбить из лука 

<из арбалета>.
 Всем вменялось в обязанность в стрельбе из пистолета на 

расстоянии в двадцать пять метров выбить сорок очков из 
пятидесяти возможных (Э. Рязанов, Э. Брагинский). Супик 
[...] выбил из пистолета сто очков из ста возможных (В. Вой-
нович). Она с первого выстрела выбила десятку, попала в 
яблочко (М. Баконина). К этому времени я уже выбивал 45 
очков пятью выстрелами, а Женя прекрасно [...] кидал сопер-
ника на землю (А. Гладилин).
АНА: попасть.
выбить 9, разг.
Угрозами выбивать у подозреваемого сведения <имена>; вы-
бить в банке кредит <субсидию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбил А2 из А3 с помощью А4 ‘Лицо А1, ока-
зав на лицо А3 сильное непосредственное воздействие спо-
собом А4, заставило А3 сказать или дать А2, которое А3 не 
хотело говорить или давать, лицу А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбить согласие; выбить деньги.

А3 • из РОД: выбить из крестьян (недоимки).
 • у РОД: выбить у подследственного.
 • в ПР: выбить в профкоме [А3 – организация].
А4 • ТВОР: выбивать (показания) пытками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбить признание <пароль>, выбить долг 
<компенсацию, ссуду>, выбить путевку <рецепт на бесплат-
ное лекарство>; выбить в министерстве <в поликлинике>.

 Оставались лишь те документы, которые играли на руку 
следовательской версии, выбитой из подследственных иногда 
пытками, и не только физическими (Д. Лихачев). Берии пона-
добилось бы не больше сорока минут, чтобы выбить у меня 
показания и признание, что я сорвал оперативное задание 
товарища Сталина по указанию американской разведки 
(Б. Ефимов). Дойдя до местной администрации в лице комен-
данта, Соня выбила из него домашний адрес Дубровиных 
(С. Таранов). Лунев – именно тот человек, который способен 
выбить деньги из Решетникова (А. Савельев). При таких зна-
комствах и не выбить квартиру – грех и глупость (О. Нови-
кова). Примерно такую же операцию мы провели и по окон-
чании экспедиции, уже в Хабаровске, ухитрившись выбить 
номер в интуристовской гостинице для «академика Гринбер-
га» (А. Городницкий).
СИН: выдавить, выжать, вырвать; АНА: выпросить; КОНВ: 
вынудить, заставить; ДЕР: выбивание.
выбить 10, преим. в форме НЕСОВ.
Выбивать ритм каблуками; выбить мелкую дробь по столу 
пальцами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбивает А2 на А3 с помощью А4 ‘Много 
раз ударяя частью А4 тела или предметом А4 по объекту А3, 
человек А1 извлекает из А3 ритмичные звуки А2’.

 1. В составе сочетаний Кто-л. выбивает дробь зубами; 
Чьи-л. зубы выбивают дробь указывает на физиологическую 
реакцию организма человека на холод или на страх: Зубы у 
меня начали выбивать дробь не столько от холода, сколько 
от страха (Г. Рудых).
2. Расширенные употребления применительно к звукам, про-
изводимым предметами, находящимися на человеке, при его 
перемещении или движении: Сапоги выбивали дробь; Я [...] 
только слышу, как каблучки выбивают отчаянный ритм 
по предательски-звонкому кафелю перрона («Домовой», 
2002.12.04); Его рука дрожала, зажатая в ней вилка выбива-
ла дробь о край тарелки (Л. Юзефович).
3. Расширенные употребления применительно к предметам, 
издающим звук, в роли А1: Колеса выбивают дробь; Куранты 
выбивают гимн; Колокола два раза в день выбивают мелодии, 
которых Марков, занятый своими мыслями, никогда не слы-
шит (М. Рыбакова).
4. Образные употребления: Половая щетка, щетиной вверх, 
танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь 
на полу, лягалась и рвалась в окно (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбивать мелодию <чечетку>.
А3 • по ПР: выбивать по столешнице <по подоконнику, по 

ручке кресла>.
 • на ПР: выбивать на парте <на барабане>.
А4 • ТВОР: выбивать пальцами <палочкой>.

 Чеканщики выбивали железными палочками дробь по гли-
няным кувшинам и блюдам, звоном привлекая покупателей 
(М. Гиголашвили). Гога мечтательно закидывал голову и бы-
строй дробью начинал выбивать мелодию (Г. Белых, Л. Пан-
телеев). Я [...] выбил ладонями на столешнице дробь общей 
тревоги «К оружию!» (В. Скворцов). Аполлон Аполлонович 
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[...] Коленьку обучает французскому конт-редансу; выступает 
он плавно и, отсчитывая шажки, выбивает ладонями такт 
(А. Белый). Барабанщик, пристроившийся возле зеркала, вы-
бивал замысловатые ритмы – так, будто играл целый ан-
самбль ударников («Известия», 2002.09.08). Лукинична подо-
брала подол, будто собираясь через лужу шагать, – выбила 
дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-
мужски (М. Шолохов).
СИН: выстукивать, отбивать, барабанить; ДЕР: выбивание.
◊ выбить чек см. ЧЕК; выбить из седла см. СЕДЛО́; выбить 
из (привычной) колеи см. КОЛЕЯ́; выбить клин клином см. 
КЛИН. [И. Г.]

ВЫ́БОР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет, кроме 3.
выбор 1.1 ‘отбор нужного объекта’: выбор ответа из нескольких 
возможных.
выбор 1.2 ‘альтернатива’: стоять перед выбором: или смерть, или 
предательство.
выбор 2.1 ‘то, что выбрано’: одобрить <раскритиковать> чей-л. 
выбор.
выбор 2.2 ‘то, из чего можно выбрать’: широкий выбор товаров 
для дома.
выборы 3 ‘избрание’: президентские выборы; выборы председателя 
комиссии.

выбор 1.1
Выбор лучших стихотворений автора для включения в сбор-
ник – задача непростая; При выборе телевизора нужно учи-
тывать несколько характеристик; Выбор оружия (остается) 
за соперником;
ЗНАЧЕНИЕ. От выбрать 1.1: А1 выбрал А2 из А3 по А4 для А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выбор покупателем (товара).
 • ПРИТЯЖ: наш выбор.
А2 • РОД: выбор правильного ответа.
А3 • из РОД: выбор из нескольких <из множества> вариан-

тов.
 • среди РОД: выбор (лучшего) среди нескольких претенден-

тов.
 • в ПР: выбор (лучшего ученика) в классе [А3 – совокуп-

ность].
 • на ПР: выбор (лучшего студента) на курсе [А3 – сово-

купность].
А4 • по ДАТ: выбор по соображениям удобства.
 • как РОД: выбор (немецкого) как второго языка.
А5 • для РОД: выбор (снаряжения) для альпинизма; выбор 

(подрядной организации) для строительства магазина.
 • к ДАТ: выбор (подарка) ко дню рождения [А5 – дата].
 • в ВИН МН: выбор (этой женщины) в жены [А5 обозна-

чает социальную роль и употребляется как неодушевлен-
ное существительное].

 • в качестве РОД: выбор (книги) в качестве подарка.
 • ТВОР: выбор (страны) местом проведения чемпионата.

 А4 выражается также словами, зависящими от А2: выбор 
удобного <недорогого> снаряжения, выбор более современной 
модели телевизора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ответственный выбор; окончательный 
выбор; случайный <закономерный> выбор; грамотный выбор; 
точный выбор; выбор победителей <лауреатов, присяжных 
заседателей>, выбор языка общения <вечернего платья>, 
выбор профессии <стратегии поведения>; выбор занавесок 
для кухни; выбор подходящего момента для нападения <для 
прыжка>; критерии выбора; процесс выбора; право <воз-
можность> выбора; проблема выбора, трудности выбора; 

курс по выбору [курс, который студенты выбирают из несколь-
ких предложенных]; остановить свой выбор на ком-л. <на 
чем-л.>; подойти к выбору ответственно <со всей серьез-
ностью>; предложить что-л. на выбор; Выбор пал на кого-л. 
<на что-л.>; Выбор никогда не бывает легким; Какую книгу 
я могу взять? – Берите любую, на ваш выбор!

 Смысл новогодней елки [...] в процессе ее покупки и укра-
шения: выбор елочного базара; стояние в очереди; долгий 
выбор самой елки («Отечественные записки», 2003). При вы-
боре костюма нужно помнить про множество правил, обя-
зательных для придания ему приличного вида («Бизнес-
журнал», 2004.02.13). Не так страшно, если вы ошибетесь 
при выборе кастрюли или стирального порошка, но когда речь 
идет о лекарствах, вы ставите на карту свое здоровье 
(В. Пелевин). Статья довольно разумно призывала к осто-
рожности в выборе знакомств, и, помнится, Юрий прочел ее 
не без сочувствия (И. Грекова). На протяжении XII в. их [двух 
летописей] сообщения совершенно различны – по выбору упо-
минаемых событий, объему [...] и стилю (А. Зализняк). Выбор 
князем Владимиром восточного варианта христианства 
определил историческое развитие русской цивилизации 
(«Жизнь национальностей», 2001.03.16).
АНА: отбор, подбор.
выбор 1.2
Сделать выбор в пользу возвращения на родину; В жизни 
всегда есть <существует> выбор.
ЗНАЧЕНИЕ. От выбрать 1.2: А1 выбрал А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выбор отцом (эмиграции).
А2 • РОД: выбор эмиграции.
 • в пользу РОД: выбор в пользу Москвы (а не Амстердама).
 • в ЧЬЮ пользу: выбор в вашу пользу [‘выбрали вас’].
 • между ТВОР и ТВОР: выбор между тюрьмой и эмигра-

цией.
 • между ТВОР МН: выбор между двумя крайностями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трудный <сложный, мучительный, жесто-
кий> выбор; осознанный выбор; свободный выбор, свобода вы-
бора; окончательный выбор; по собственному выбору [‘добро-
вольно’]; проблема выбора; необратимость выбора; сделать 
<осуществить, совершить> выбор, стоять перед выбором; 
поставить кого-л. перед выбором; подталкивать кого-л. к вы-
бору; не оставить (кому-л.) выбора; (Кому-л.) придется сде-
лать выбор; (У кого-л.) нет другого <иного> выбора, (У кого-л.) 
нет выбора [‘(Кто-л.) не может выбирать, а должен сделать то, 
что ему предлагают’]; Разве у меня есть выбор?; Наконец у нас 
появился выбор; Выбор за вами [‘Вы можете выбрать’].

 Читают журнал самые разные люди – [...] богач, имеющий 
самолет и личную яхту для кругосветного путешествия, и 
бедняк, для которого может существовать выбор: обед или 
200 страниц путешествия (В. Песков, Б. Стрельников). До сих 
пор практически все российские правительства делали выбор 
в пользу твердого рубля («Коммерсантъ-Власть», № 22, 1999). 
Будь у меня выбор между Клавой и какой-нибудь Изаурой, я 
не колеблясь предпочла бы первое [имя] (Д. Донцова). Отвое-
вав, [вьетнамец] получил выбор: или ехать в Америку, к род-
ственникам, и работать в прачечной, или – в СССР, учиться 
на инженера (А. Рубанов).
СИН: альтернатива.
выбор 2.1
Плаванье – выбор моего сына; Отказ от курения – выбор 
разумного человека; Каков ваш выбор?
ЗНАЧЕНИЕ. Выбор А1 ‘Человек, предмет или область деятель-
ности А2, которые человек А1 выбрал 1.1 или выбрал 1.2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выбор старшего сына.
 • ПРИТЯЖ: мой <Танин> выбор.
 • КАКОЙ: отцовский выбор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <идеальный, оптимальный> 
выбор, плохой <неудачный> выбор; выбор нашего эксперта 
<жюри>; определиться с выбором; объяснить <обосновать> 
свой выбор; пожалеть о своем выборе; одобрить (чужой) 
выбор, отнестись к чьему-л. выбору скептически <критиче-
ски, одобрительно, с пониманием>; Вот мой выбор; Выбор 
оказался правильным; Мать схватилась за сердце, узнав о 
выборе дочери.

 Мягкий джемпер с V-образным вырезом – удачный выбор 
для женщин с широкими плечами и полной грудью («Даша», 
№ 10, 2004). Однажды мама [...] купила для меня материал 
красно-коричневой расцветки кружочками. Папа [...] рас-
критиковал мамин выбор и назвал бумазею «очковая змея» 
(Н. Гершензон-Чегодаева). Она была готова выйти замуж за 
одного из братьев Гольдбергов, и теперь выбор для Тани 
определился – Генка (Л. Улицкая). Она с налету поцеловала 
Сергея, угадав, что Лара его жена, [...] показала ему большой 
палец в знак восхищения его выбором (Ф. Искандер).
СИН: избранник; АНА: альтернатива; вариант; предпоч-
тение.
выбор 2.2
В этом магазине <в этой библиотеке> самый большой вы-
бор книг на иностранных языках; Выбор фотоаппаратов 
весьма широк и постоянно продолжает расширяться <уве-
личиваться>.
ЗНАЧЕНИЕ. Выбор А3 ‘Множество предметов А3, из которых 
можно выбирать то, что нужно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • РОД: (богатый) выбор книг <морепродуктов, деликате-

сов> [А3 обычно товар].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкий <богатый, разнообразный, ни-
чем не ограниченный> выбор, узкий <ограниченный> выбор; 
выбор тканей <сапог, украшений из золота, подарков, ис-
кусственных елей>, выбор вариантов <моделей, расцветок>, 
выбор подарочных альбомов <компьютерных игр>; Выбор 
уменьшился; Выбор пирожных невелик; В этом магазине нет 
выбора [‘не из чего выбирать’]; У нас всегда в широком вы-
боре шерстяная пряжа; Такой большой отдел – и никакого 
выбора!; Надо покупать, пока есть выбор; Хлеб или картош-
ка – вот и весь выбор.

 Выбор товаров был скромен: мешочки с семечками и само-
садом, куски синего, тощего мяса и тут же – пучки кудели, 
шерстяные носки, упряжь (И. Грекова). У нас самый широкий 
выбор блюд кавказской кухни и самые вкусные и обильные 
порции всевозможных блюд на шампурах (Л. Гурченко). Од-
нако есть и в Москве место, где они [игрушки] всегда в боль-
шом выборе («Народное творчество», 2004.10.18). Долго 
ломать голову мне не пришлось – выбор состоял из одного-
единственного варианта (Е. Прошкин).
СИН: ассортимент, подбор; АНА: предложение.
выборы 3, -ов; ЕД нет.
Президентские <парламентские, думские> выборы; прийти 
на выборы [‘прийти голосовать’]; идти на выборы под демо-
кратическими лозунгами [‘выдвигать свою кандидатуру под 
демократическими лозунгами’].
ЗНАЧЕНИЕ. От выбрать 1.3: А1 выбрал А2 в А3 в качестве А4.

 Выборы проходят в соответствии с установленной процеду-
рой и могут состоять из нескольких туров; им предшествуют 
выдвижение кандидатов, предвыборная агитация; они пред-

полагают голосование, подсчет голосов, объявление результа-
тов; голоса подсчитывает счетная комиссия; выборы в орга-
ны власти организует и проводит избирательная комиссия.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • КАКИЕ: общероссийские <городские> выборы.
 • от РОД: выборы (делегатов) от Академии наук.
А2 • РОД: выборы Ельцина.
А3 • в ВИН: выборы в парламент <в верхнюю палату>.
 • на ВИН: выборы на съезд.
 • КАКИЕ: думские <парламентские> выборы.
А4 • в ВИН МН: выборы в мэры <в депутаты> [А4 обозна-

чает должность и употребляется как неодушевленное 
существительное].

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • КАКИЕ: общероссийские <городские> выборы.
 • от РОД: выборы (делегатов) от профсоюза.
А4 • РОД: выборы председателя комиссии <губернатора, де-

легатов>.
 • КАКИЕ: президентские <губернаторские> выборы.
А3 • в ВИН: выборы в парламент <в верхнюю палату>.
 • на ВИН: выборы на профсоюзную конференцию.
 • КАКИЕ: думские <парламентские> выборы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямые <многоступенчатые> выборы; 
досрочные <внеочередные> выборы; демократические <сво-
бодные, честные> выборы; муниципальные <местные> вы-
боры; выборы президента <депутатов>; выборы по мажори-
тарной <пропорциональной> системе; выборы по партийным 
спискам; выборы по Уральскому избирательному округу; закон 
о выборах; день выборов; участники выборов; процедура вы-
боров; подготовка выборов; результаты <итоги, исход> вы-
боров; назначить выборы на 21 марта; отменить выборы; 
проводить выборы; поддержать кого-л. на выборах; участво-
вать <принять участие> в выборах; победить <проиграть> 
на выборах; Все на выборы!; Выборы проходят на альтерна-
тивной основе; На Украине прошли выборы в Верховную раду; 
Выборы признаны состоявшимися <недействительными>; 
Обсуждение закончено, переходим к выборам.

 Дорожные службы еще не успели снять растяжку над 
Моховой: «В воскресенье выборы президента» (А. Казинцев). 
Выяснилось, что они [избирательные комиссии] во многом 
жили советскими представлениями о процедуре выборов, ко-
торые отличаются от современного выборного процесса, как 
день от ночи («Итоги», 2003.04.01). Когда на первом Съезде 
народных депутатов СССР в 1989 году возник вопрос о вы-
борах нового Председателя Верховного Совета [...], все были 
практически единодушны в том, что Горбачев не имеет со-
перника (А. Собчак).
АНА: избрание; голосование; референдум, плебисцит; КОНВ: 
баллотирование; АНТ: назначение (губернаторов); ДЕР: пред-
выборный, избирательный [избирательная комиссия, избира-
тельное право]; голосовать. [И. Г.]

ВЫБРА́СЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́БРО-
СИТЬ.

ВЫ́БРАТЬ, ГЛАГ; -беру, -берет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́б-
ранный; СОВ; НЕСОВ выбира́ть.
выбрать 1.1 ‘взять самое подходящее из нескольких’: выбрать обои 
для спальни.
выбрать 1.2 ‘предпочесть’: Выбирай – семья или любовница.
выбрать 1.3 ‘избрать’: выбрать старосту класса.
выбрать 1.4 ‘с трудом найти время для чего-л.’: Выбери минутку, 
загляни ко мне.
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выбрать 2.1, обиходн. ‘извлечь нужное’: выбрать рыбу из сетей.
выбрать 2.2, обиходн. уходящ. ‘извлечь ненужное’: выбрать сор 
из семян.
выбрать 2.3, спец. ‘вытащить из воды’: выбрать якоря.

выбрать 1.1
Выбрать обои для спальни <подарок ко дню рождения мужа>; 
Они искали место для костра, выбирая, где посуше; Выбери 
любые три карты; – Что ты там делаешь? – Выбираю пи-
столет [речь идет о выборе конкретного экземпляра этого вида 
оружия; см. тж 1.2]; Предстояло выбрать время для организа-
ции выставки [см. тж 1.4].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 из А3 по А4 для А5 ‘Имея возмож-
ность взять или как-то иначе сделать своим любой объект из 
множества однородных объектов А3 и рассмотрев их по при-
знаку А4, важному для его цели А5, человек А1 решил взять 
или взял объект А2 как более других соответствующий этой 
цели’ [А2 – предметы, люди, ситуации, информация и т. п.].

 1. Расширенные употребления применительно к другим 
живым существам в роли А1: Он [филин] сидел на перемете, 
выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив 
желтые слепые зрачки (И. Бунин); В непогодь они [стрекозы] 
притихали, а в солнце выбирали самые что ни на есть сухие, 
сожженные откосы, и все сотрясалось тогда от их стреко-
та (Ю. Домбровский).
2. Суженные употребления в форме ПОВЕЛ в роли инструк-
ции сделать единственный строго определенный шаг в алго-
ритмической последовательности действий: В меню выбе-
рите опции настройки; Подключите телефон к компьютеру, 
откройте программу Nokia PC Suite и выберите пункт Об-
новление ПО телефона («Наука и жизнь», 2007).
3. Образные употребления: Тщеславие выбирает, истинная лю-
бовь не выбирает (И. Бунин); Природа выбрала тот путь раз-
вития, который имеем мы на своей планете (В. Тендряков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбрать книгу (для подарка); выбирать мужа 

<жену>.
 • ВОПР: выбирать, куда повернуть <что взять на закуску, 

с кем танцевать>.
А3 • из РОД: выбрать (далеко не лучшую) из имеющихся в про-

даже моделей.
 • среди РОД: выбрать среди них (двух лучших стрелков).
 • в ПР: выбрать (лучших студентов) в своем семинаре 

[А3 – совокупность].
 • на ПР: выбрать (лучших студентов) на курсе [А3 – со-

вокупность].
А4 • по ДАТ: выбирать (дорогу) по одному ему известным 

приметам.
 • как ВИН: выбрать (кого-л.) как лучшего знатока твор-

чества Гоголя.
А5 • для РОД: выбрать (книгу) для подарка <площадку для 

строительства дома>.
 • к ДАТ: выбирать (подарок) ко дню рождения [А5 – дата].
 • в ВИН МН: выбирать (кого-л.) в мужья [А5 обозначает 

социальную роль и употребляется как неодушевленное 
существительное].

 • в качестве РОД: выбрать (книгу) в качестве подарка.
 • ТВОР: выбрать Институт мозга местом проведения 

конференции.
 Значение актанта А4 может выражаться также а) прила-

гательным или наречием в форме СРАВН с префиксом по- 
или б) согласованным определением при А2: Выбери место 
потеплее <поближе к костру>; Я выбрал самый большой 

апельсин и очистил его так, что он раскрылся, как бутон 
(В. Аксенов).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях без допол-
нений, особенно в модальных контекстах: Предлагаю я – вы-
бирает принцесса (Е. Шварц); И зачем вывешивать образец, 
если он один-единственный и выбирать все равно не прихо-
дится? (В. Солоухин); Можно пощупать, потрогать, только 
выбирать нельзя и обменивать (Вик. Ерофеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Удачно <хорошо> выбрать, неудачно вы-
брать; правильно выбрать стратегию, выбрать лучший <худ-
ший> вариант развития; долго <тщательно, неторопливо> 
выбирать, выбирать наугад <наобум>, случайно выбрать; вы-
брать отличный холодильник, выбрать мебель <обстановку> 
для новой квартиры; выбрать самых красивых девушек для 
участия в конкурсе, выбрать кого-л. себе в друзья, выбрать 
кого-л. в качестве секунданта; выбирать маршрут <путь, 
дорогу>; выбрать французский как второй язык, выбрать 
тему для диссертации; выбрать самую простую жизненную 
философию; выбирать специализацию, выбрать профессию 
врача как самую гуманную; выбрать другой метод <подход, 
принцип работы>, выбрать другую методологию; выбирать 
слова <выражения> [стараться говорить так, чтобы никого не 
задеть]; выбрать меньшее из двух зол; Родину не выбирают.

 Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной 
пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред 
(А. П. Чехов). Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы 
посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру 
(И. Бунин). Сначала нужно было хорошенько все продумать, 
и если выбирать секундантов, то уж во всяком случае поря-
дочных людей (В. Набоков). Кавалеры выберут себе барышень, 
кому какая нравится (Вен. Ерофеев). Я выберу звонкий, как 
бубен, кавун / – И ножиком вырежу сердце (Э. Багрицкий). Ни 
страны, ни погоста / не хочу выбирать, / на Васильевский 
остров / я приду умирать (И. Бродский).
СИН: остановить свой выбор (на ком-, чем-л.), остановиться 
(на ком-, чем-л.) [Наконец, он остановился на том, что сам 
поедет с поверенным в деревню (И. А. Гончаров)], избрать, 
отобрать, подобрать; АНА: облюбовать; подыскать, при-
искать, присмотреть, высмотреть, приглядеть, наметить; 
взять; выделить; сортировать, перебирать; выбраковать, 
отбраковать; КОНВ: приглянуться [Он выбрал участок около 
озера – Ему приглянулся участок около озера]; ДЕР: выбор 
1.1 [Выбор украшений – дело нелегкое]; выбор 2.1 [Каков ваш 
выбор?]; выбор 2.2 [В этом ресторане неплохой выбор вин и 
закусок]; выборка; выборочный [выборочная проверка, вы-
борочная рубка леса].
выбрать 1.2, часто ПОВЕЛ НЕСОВ.
Выбирай – собутыльники или жена <семья или любовница>; 
Ему пришлось выбирать между тюрьмой и эмиграцией; – Вы-
бор оружия за вами. – Я выбираю пистолет [речь идет о вы-
боре рода оружия, а не конкретного экземпляра; см. тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 ‘Человек А1 должен был взять или 
как-то иначе сделать своим ровно один из двух или более не-
однородных объектов, зная, что взятие одного из них вызовет 
потерю других; А1 решил, что для него важнее А2, и взял или 
как-то иначе сделал своим А2’.

 1. Никогда не несет главного фразового ударения и тем са-
мым не может быть главным содержанием высказывания; 
главное содержание выражается прямым дополнением, как в 
предложении Он выбрал ↓дачу [например, в ситуации, когда 
у него был выбор между скромной квартирой в Москве и 
роскошной дачей в Тверской области]. В предложении Он 
↓выбрал дачу глагол употреблен в значении 1.1 [например, в 
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ситуации, когда он остановил свой выбор на одной из несколь-
ких предложенных ему для покупки дач].
2. Не может обозначать действие в процессе его развития; 
даже в форме НАСТ НЕСОВ обозначает только результат 
действия, как в тексте – Выбор оружия за вами. – Я выбираю 
пистолет [в момент разговора или, может быть, еще раньше 
субъект уже сделал выбор в пользу пистолета, например как 
оружия предстоящей дуэли].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбрать свободу.
 • ИМ или ИМ: Выбирай – кошелек или жизнь.
 • между ТВОР и ТВОР: (Пришлось) выбирать между се-

мьей и наукой.
 • между ТВОР МН: (Пришлось) выбирать между ними.

 Ведь надо выбрать – он или ваша Нина (Л. Петрушевская). 
Если бы крестьянам в солдатской форме самим пришлось вы-
бирать между землей и жизнью сыновей, большинство вы-
брали бы землю (А. Алексеев). К нему бы подошли и сказали: 
вот кассета, на ней видно, что ты в логове экстремистов, 
так что выбирай (А. Ганиева). Теперь выбирай между за-
ключением и злоключением (С. Осипов). Я выбираю свободу, / 
Я пью с ней нынче на «ты». / Я выбираю свободу / Норильска 
и Воркуты (А. Галич).
СИН: сделать выбор (в пользу чего-л.), предпочесть, отдать 
предпочтение чему-л.; ДЕР: выбор.
выбрать 1.3
Его дважды выбирали народным заседателем; Хотим вы-
брать вас в Совет молодых ученых РАН.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 в А3 в качестве А4 ‘Люди А1 в 
ходе официальной процедуры выражения мнений о том, кого 
они хотят наделить функцией А4 в органе власти А3, вы-
брали среди других людей человека А2 для выполнения этой 
функции в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
 • от РОД: От Академии наук (в первый перестроечный Со-

вет народных депутатов) выбрали (Сахарова, Иванова 
и Аверинцева) [обычно в пассивных или неопределенно-
личных конструкциях].

А2 • ВИН: выбирать молодых ученых (в ученый совет инсти-
тута); выбрать Пан Ги Муна (Генеральным секретарем 
ООН).

А3 • в ВИН: выбирать в ученый совет института.
 • на ВИН: выбирать на съезд народных депутатов.
А4 • ТВОР: выбрать (кого-л.) депутатом нижней палаты 

парламента <членом бюро>.
 • на ВИН: выбирать (кого-л.) на должность директора 

института [А4 = должность, пост].
 • в ВИН МН: выбрать в присяжные заседатели [А4 обо-

значает должность и употребляется как неодушевленное 
существительное].

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
 • от РОД: От Академии наук выбрали (Сахарова, Иванова 

и Аверинцева) [обычно в пассивных или неопределенно-
личных конструкциях].

А4 • ВИН: выбирать старосту <своих представителей, де-
легатов, депутатов>.

А3 • в ВИН: выбирать в ученый совет института.
 • на ВИН: выбирать на съезд народных депутатов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбрать единогласно <единодушно, боль-
шинством голосов>, выбрать закрытым <открытым> голо-

сованием, выбрать в ходе открытого <закрытого> голосо-
вания; выбирать в Думу <в парламент>, выбирать в Совет 
безопасности.

 Было принято решение выбрать председателя Высшего 
совета, что более адекватно требованиям современной по-
литической жизни («Аргументы и факты», 2003.01.22). Здесь 
[в области] должны выбрать нового губернатора. Все ли кан-
дидаты понимают, какой груз ответственности ляжет на 
них в случае победы? (А. Градов). Президента выберут и за-
кончится эта так называемая «война» с олигархами (Е. Ко-
стюк). Мэр, выбранный на демократической основе, также 
может действовать в ущерб городу («Деловой квартал» (Ека-
теринбург), 2003.01.13). Вдруг завтра я узнаю, что меня вы-
брали в присяжные? («Газета», 2003.07.02).
СИН: избрать; АНА: назначить, обиходн. поставить (кого-л. 
бригадиром); КОНВ: баллотироваться; АНТ: разг. прока-
тить; ДЕР: выборы; выборщики; кандидат; представитель-
ный орган; выборный [выборная должность].
выбрать 1.4
Выбрать момент для захвата террориста [см. тж 1.1]; Вы-
бери часок, загляни ко мне; Надо бы выбрать хоть недельку 
для отдыха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 для А3 ‘Из немногих периодов или 
моментов времени, когда он может сделать А3, человек А1 вы-
брал период или момент А2 для того, чтобы сделать А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбирать момент (для выстрела).
А3 • для РОД: выбрать (время) для прогулки.
 • ИНФ: выбрать (время) погулять.
 • чтобы ПРЕДЛ: Выбери (минутку), чтобы зайти ко мне; 

выбирать (редкие минуты затишья), чтобы хоть не-
много поспать.

 А3 может реализоваться как однородный с выбрать член 
предложения: Он выбрал (момент) и выстрелил; Выбери ми-
нутку, зайди ко мне.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в утвердительных 
предложениях. Для отрицательных предложений характерна 
форма СОВ и модальный контекст: Никак не могу выбрать 
время, чтобы навестить стариков в деревне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбрать время <момент>, выбрать часок 
<минутку>; выбрать день, чтобы показаться врачу <сходить 
на выставку, пока ее не закрыли>; выбирать удобный <бла-
гоприятный> момент, чтобы задать свой вопрос; выбрать 
подходящее <неподходящее> время для визита.

 Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень 
много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа 
(А. П. Чехов). Выбери время, проберись ко мне, и я промурлыкаю 
тебе нечто крайне приятное (Е. Шварц). Он постоял, подо-
ждал, подумал, что да, время-то он выбрал неудобное, [...] при-
дется ждать до четырех часов! (Ю. Домбровский). Марвич 
уклонился, и они стали кружить на одном месте, выбирая 
момент (В. Аксенов). Я выбрал момент и сказал: – Таня, бу-
дешь в Америке, разыщи Карла Проффера (С. Довлатов).
СИН: найти, выкроить (время написать родителям), необи-
ходн. улучить (момент); АНА: ловить (момент); освободить 
(вечер, чтобы пойти в театр); урвать (час для сна); выждать 
(удобный момент и спросить); выделить (время для занятий 
спортом); отвести (вечерние часы для чтения); наметить 
(время для проведения конференции); КОНВ: найтись [Если 
выберете минутку, загляните ко мне – Если у вас найдется 
минутка, загляните ко мне]; АНТ: упустить (время <мо-
мент>); ДЕР: выбор.
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выбрать 2.1, обиходн.
Выбирать жемчуг; выбирать рыбу из сетей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 из А3 ‘Человек А1, беря один за 
другим нужные ему объекты А2, взял все А2 из места или 
приспособления А3, где они находились’.

 Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печ-
ки (М. Горький). Выбирать лобанов из невода трудно, они 
очень сильные, прыгают из воды на метр (Ю. Черниченко). 
Ирина Николаевна и шестнадцатилетний Андрюша выбира-
ли картошку из борозды (Ю. Буйда).
АНА: извлечь, вытащить, вынуть; выудить.
выбрать 2.2, обиходн. уходящ.
Выбирать пустую породу; Он провалился в сугроб по пояс и 
долго выбирал снег из карманов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 из А3 ‘Человек А1, перебирая объ-
екты совокупности А3, извлек из нее ненужные объекты А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбрать сор (из семян).
А3 • из РОД: выбрать (сор) из семян.

 Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель 
или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно 
(А. П. Чехов). Наташка, [...] выбирая вырванные волосы, 
даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы (И. Бу-
нин). Я выбираю кости из рыбы! – закричала она, как сирена, 
повышая голос на каждой гласной (П. Санаев). Некоторое 
время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из 
грибов (Ф. Абрамов).
АНА: выбить (пыль из ковра); КОНВ: очистить [выбрать сор 
из семян – очистить семена от сора].
выбрать 2.3, спец.
Выбрать трос <трал>; выбирать невод.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрал А2 из А3 ‘Человек А1 вытащил из вод-
ного пространства А3 находившийся там длинный и гибкий 
объект А2, постепенно его вытягивая’ [А2 обычно якорь, трос, 
трал, невод, сеть, снасть, леска].

 Метонимические употребления применительно к кораблям 
и якорям в роли А1 и А2 соответственно: Корабль начал вы-
бирать якоря.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбирать леску.
А3 • из РОД: выбирать из воды.

 Сеть выбрана, в кустах удод / свистком предупреждает 
кражу, / и молча замирает тот, / кто бродит в темноте по 
пляжу (И. Бродский). [Ю. А.]

ВЫ́БРАТЬСЯ, ГЛАГ; -берусь, -берется; СОВ; НЕСОВ выби-
ра́ться.
выбраться 1.1 ‘перестать находиться в замкнутом пространстве’: 
выбраться из ямы; выбраться из разрушенного здания.
выбраться 1.2 ‘перестать перемещаться по неудобному месту’: вы-
браться с проселка на шоссе.
выбраться 1.3 ‘перестать жить в плохом помещении’: выбраться 
из коммуналки.
выбраться 2, перен. ‘перестать участвовать в плохой ситуации’: 
выбраться из трудной ситуации <из кризиса>.
выбраться 3 ‘найти возможность посетить’: выбраться на природу 
<в театр>.
выбраться 1.1
Выбраться из ямы <из оврага, из пещеры>; Водитель сумел 
самостоятельно выбраться из искореженной машины; Зверек 
выбирается из своей норы только раз в день.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрался из А2 в А3 ‘Приложив усилия, су-
щество А1 переместилось из небольшого замкнутого про-
странства А2, где свобода перемещения ограничена, в более 
открытое пространство А3’.

 Расширенные употребления применительно к перемеще-
нию из любого изолированного пространства: выбраться с 
острова <из города>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выбраться из окопа <из-под стола, из-за шка-

фа>.
А3 • КУДА: выбраться наружу <на берег, на свежий воздух>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <еле-еле> выбраться; осторож-
но <медленно> выбираться; выбраться без посторонней по-
мощи; выбраться из-под одеяла <из-под кровати>; выбрать-
ся с заднего сиденья <из кузова>; выбраться из ущелья <из 
развалин, из разрушенного здания>, выбраться из толпы <из 
очереди, из давки>, выбраться из огня <из пекла>; выбраться 
из ловушки <из западни>; выбраться на свободу, выбраться 
на поверхность; выбраться из чащи на опушку <на просеку>, 
выбраться из воды на берег; выбраться через дыру в стене 
<через маленькое окошко, через щель в заборе>; Как мы будем 
отсюда выбираться?; Выбраться отсюда будет нелегко.

 Из «Москвича» выбрался мужик и стал неспешно проти-
рать стекла оранжевой тряпкой (А. Волос). Велика вероят-
ность того, что не найденные члены экипажа, отдыхавшие в 
момент катастрофы в кормовой части [...], не смогли вы-
браться из своих кают («Известия», 2003.02.03). Теплокровные 
млекопитающие ближе к полуночи выбирались из своих нор и 
укрытий и, осмелев, бродили в поисках пищи («Знание – сила», 
2003). [Собака] помчалась, делая круг, по просторному засне-
женному двору большими прыжками, почти ныряя порой в 
глубокий сухой снег, ныряя и выбираясь наружу (Б. Екимов). 
Мама, вжавшаяся было в кресло, попытавшаяся спрятаться 
от себя самой, привстала, полусогнулась и начала выбираться 
с середины семнадцатого ряда (А. Архангельский).
СИН: вылезти, выкарабкаться; АНА: вырваться; покинуть; 
АНТ: забраться; залезть.
выбраться 1.2
Выбраться с проселочной дороги; выбраться из затора <из 
пробки>; Катер выбрался из зарослей тростника и понесся 
по водной глади.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрался из А2 в А3 ‘Существо или машина 
А1, перемещавшиеся по неудобному месту А2, перестали на-
ходиться в нем и начали находиться в более удобном для пере-
мещения месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выбраться из грязи <с грунтовой дороги, от-

сюда>.
А3 • на ВИН: выбраться на шоссе.

 Отдохнув на мягкой и мшистой кочке, они снова пошли по 
набрякшему водой мху, местами проваливаясь, но пока еще 
удачно выбираясь на более сухое (В. Быков). Андрей Николае-
вич выбрался из переулка, но домой попал не скоро, застряв на 
Садовом кольце, выслушивая брань торопящихся автолюби-
телей и профессиональных шоферов (А. Азольский). Несколь-
ко «скорых», отчаянно воя, пытались выбраться с перекрест-
ка (О. Дивов).
АНА: выехать, выйти; АНТ: забраться.
выбраться 1.3
Мечтать выбраться из захолустья <из Тмутаракани>; Надо 
как-то выбираться из этой развалюхи <из нашей хибары>!
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрался из А2 ‘Приложив усилия, чтобы 
начать жить в лучшем месте, человек А1 перестал постоянно 
жить в плохом помещении или удаленном от цивилизации 
месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выбраться из барака <из подвала>.

 Должно быть, Голубятников уже не верил в успех пред-
приятия, хотя сам был готов на все, только б выбраться из 
коммуналки (А. Волос). Если откровенно, я вам завидую: вы-
браться из этой дыры, и сразу в Москву... (В. Доценко).
СИН: выехать; АНА: переехать, переселиться, перебраться; 
АНТ: застрять.
выбраться 2, перен.
Выбираться из глупого <неприятного, тяжелейшего> по-
ложения; выбраться из этой переделки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрался из А2 ‘Человек А1, приложив уси-
лия, перестал быть в плохом положении или в плохой ситуа-
ции А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выбраться из кризиса <из передряги>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <еле-еле, без посторонней по-
мощи> выбраться; выбираться из хаоса <из полосы неудач, 
из трясины застоя>; выбраться из сложившейся <дурацкой> 
ситуации; выбраться из долгов <из нищеты>.

 Я один без всякой поддержки боролся с болезнями, [...] вы-
бираясь из самых диковинных положений (М. Булгаков). Гене-
рал в ловушке, которую расставил ему 20-й век; чтобы вы-
браться из тупика, ему нужно угадать, как будет устроен 
век 21-й (А. Архангельский). Он только что выбрался из де-
прессии, был более или менее в форме и даже поинтересовал-
ся моей текущей работой (В. Войнович).
СИН: выкарабкаться; АНА: вырваться; преодолеть; АНТ: 
попасть (в ловушку).
выбраться 3
Редко выбираться в гости <на дачу, к родителям>; Из дома 
мы выбирались лишь для того, чтобы покататься на лыжах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбрался в А2 ‘Человек А1 с трудом нашел 
возможность на некоторое время переместиться из того места, 
где он обычно живет, в место А2, чтобы совершить приятное 
для себя действие А3, и переместился в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: выбраться в театр <на речку, за границы города, 

к родственникам>.
А3 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выбраться (на рынок) за клубникой, 

выбраться на прогулку.
 • ИНФ: выбраться (в лес) подышать свежим воздухом.
 • чтобы ПРЕДЛ: выбраться (в лес), чтобы подышать све-

жим воздухом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом выбраться; ненадолго выбрать-
ся; часто выбираться; в кои-то веки выбраться; выбраться к 
морю <в горы, на природу>, выбираться в кино <на выстав-
ку>, выбраться в город за покупками <к врачу>, выбраться 
в деревню навестить родню.

 «Бывали вы летом в театрах, в опере?» – «Н-нет, знаете 
ли. Трудно как-то выбраться» (Н. Тэффи). Летом 1914 года 
семейство Сахаровых в первый раз почти в полном составе 
выбралось за границу (А. Сахаров). К Клавдии он выбрался за 
час до вечернего спектакля (В. Орлов). Мне все было не вы-
браться посмотреть «Регтайм». Были какие-то более важ-
ные дела (А. Журбин).

АНА: отправиться; выехать, выйти; АНТ: застрять; ДЕР: 
вылазка. [И. Г.]

ВЫ́БРОСИТЬ, ГЛАГ; -ошу, -осит, ПОВЕЛ вы́броси и вы́-
брось, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́брошенный; СОВ; НЕСОВ 
выбра́сывать.
выбросить 1.1 ‘бросая, переместить вовне’: в поисках денег вы-
брасывать бумаги из ящиков стола.
выбросить 1.2 ‘избавиться от ненужной вещи’: выбросить весь 
хлам на свалку.
выбросить 1.3 ‘переместить в открытое пространство’ [о стихийной 
силе]: Шторм выбросил рыбацкие лодки на берег.
выбросить 2.1, разг. ‘вычеркнуть часть текста’: выбросить из ро-
мана все упоминания о Сталине.
выбросить 2.2, разг. ‘выгнать’: Он был выброшен с работы.
выбросить 2.3, разг. ‘потратить впустую’: выбрасывать огромные 
деньги на избирательную кампанию.
выбросить 3 ‘выдвинуть резким движением’: выбросить руку впе-
ред.
выбросить 4.1 ‘дать росток’: Луковица выбросила стрелки.
выбросить 4.2 ‘вытолкнуть наружу’: Вулкан выбрасывает тонны 
пепла.
выбросить 5, уходящ. разг. ‘начать продавать’: В магазине выбро-
сили дефицитный товар.

выбросить 1.1
Выбросить вещи сына в коридор; В поисках ценностей граби-
тели выбрасывали вещи из шкафов <из ящиков>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 резким 
движением переместил предмет А2 из емкости или помеще-
ния А3 в пространство А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить все книги (с полок).
А3 • ОТКУДА: выбросить (что-л.) из шкафа <с полки>.
А4 • КУДА: выбросить (вещи) на пол <под стол, за дверь>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбросить шайбу за пределы площадки; 
выбросить мяч за пределы поля; выбросить из тонущей лодки 
на лед все припасы.

 В четыре он пил кофе с Елбановским. Тот обычно, после 
краткого приветствия, легким движением искусного картеж-
ника веером выбрасывал на стол пять-шесть карточек (А. Пя-
тигорский). Выбросив на стол конверты и исписанные Васи-
ным почерком листочки, она вытащила со дна шкатулки 
черную бархотку (В. Осеева). [Она] стала выбрасывать из 
комода [...] шляпку, шарфик пуховый и все прочее, нужное для 
превращения Аглаи Устименко в Валентину Степанову 
(Ю. Герман). Выбросив из шкафов их содержимое, она стала 
примерять платья (А. Грин).
СИН: выкинуть, вышвырнуть; АНА: сбросить; вынуть; КОНВ: 
освободить [выбросить книги с полки – освободить полку от 
книг]; АНТ: забросить (в шкаф); ДЕР: выбрасывание.
выбросить 1.2
Выбросить ненужные бумаги в корзину; Все шкафы в доме 
забиты не выброшенными вовремя вещами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 в А3 из А4 ‘Человек А1 перестал 
хранить ставший ему ненужным предмет А2, переместив его 
из места А4 в место А3, обычно предназначенное для ненуж-
ных людям предметов’.

 Образные употребления, преимущественно в составе со-
четаний выбросить на свалку (истории), выбросить на по-
мойку <на обочину>: Все его [Дзиги Вертова] теории были 
выброшены на свалку, а сам он [...] превратился в старика 
с испуганными глазами (Э. Рязанов); Отсюда и некоторые 
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натяжки, когда, скажем, выброшенным на обочину литера-
турного процесса оказывается Тредиаковский (В. Живов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить весь хлам.
А3 • КУДА: выбросить на помойку <в урну, за окно>.
А4 • ОТКУДА: выбросить из дома (весь хлам).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбросить без жалости <без сожале-
ния>; случайно <по ошибке> выбросить; выбросить старые 
вещи <тряпье, сломанное кресло, очистки, пищевые отходы>; 
выбросить в мусорное ведро <на свалку>, выбросить в бурьян 
<под куст>; выбрасывать косточки в окно, выбрасывать 
косточки из окна [снаружи может быть наблюдатель]; выбро-
сить тело жертвы из машины; выбросить жертву с балкона 
двенадцатого этажа; Жалко выбрасывать хорошие вещи; Не 
выбрасывайте, вдруг пригодится.

 Важнейшей среди них [заповедей отца] была заповедь: «Ни-
когда не выбрасывай хлеб в мусор» (Э. Лимонов). Все они 
[глянцевые журналы] оказались совершенно пустыми [...] и 
производили впечатление редакционной корзины, куда в конце 
дня выбрасывается всякий мусор (А. Белозеров). Каждый год 
посольство выбрасывало на свалку кондиционеры, холодильни-
ки и прочие бытовые приборы, вполне годные и исправные, но 
на ремонт их не выделялось ни цента, зато на покупку новых – 
сколько угодно (А. Азольский). И вот, когда мама начала в 
очередной раз наводить порядок в комнате, то вытряхнула из 
кувшинчика ненужные, как она решила, бумажки и выбросила 
все на помойку вместе с другим мусором (Т. Шмыга). В булоч-
ных не выбрасывают не проданный за день товар, а выстав-
ляют на ночь – подходи и бери (И. Ефимов).
СИН: выкинуть; АНА: вынести (мусор); избавиться, освобо-
диться; АНТ: сохранить.
выбросить 1.3, часто БЕЗЛ.
Течение выбросило плот на берег <на отмель>; Взрывной 
волной его выбросило за дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 в А3 из А4 ‘Явление А1 воз-
действовало на объект А2 так, что он резко переместился из 
пространства А4 в пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Волна выбросила (лодку на берег) [А1 – вода, река, 

течение, прилив, шторм; ветер; взрыв; стихия и т. п.].
 • ТВОР: (Лодку) выбросило волной (на берег).
А2 • ВИН: выбросить обломки судна (на берег).
А3 • КУДА: (Лодку) выбросило на скалы.
А4 • из РОД: (Его) выбросило из кабины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбросить на причал <на пляж, на рифы, 
на набережную>; Разыгравшейся бурей корабль выбросило на 
мель; На скользкой дороге водитель не справился с управлени-
ем, и машину выбросило на обочину.

 На побережье залива ветер выбрасывает тонны морской 
капусты (В. Писигин). Однажды я нашел бутылку, выбро-
шенную штормом, но записки в ней почему-то не оказалось, и 
я сдал ее в магазин (Ф. Искандер). В 1999 году [...] на берег 
Сахалина море выбросило несколько тысяч тонн мертвой 
сельди («Новая газета», 2003.01.16). Взвизгнули тормоза, что-
то сухо щелкнуло, и Варвару выбросило из машины (Т. Усти-
нова). На кухне звонит телефон, и Марину выбрасывает из 
кресла (В. Рыбаков).
СИН: выкинуть, вынести; АНА: бросить; АНТ: затянуть 
[выбросить лодку на берег – затянуть лодку в море].
выбросить 2.1, разг.
Выбросить из письма несколько строк; Упоминание об этом 
факте следует выбросить из статьи.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 из А3 ‘Считая ненужной или 
плохой часть А2 текста А3, человек А1 удалил А2 из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить несколько абзацев.
А3 • из РОД: выбросить (заключение) из последней главы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбросить с сожалением <безжалостно>, 
решительно выбросить; выбросить по требованию цензуры 
<редактора, режиссера>; выбросить целый раздел <начало, 
концовку, сцену>; выбросить слово «советская» из названий 
республик; выбросить из сборника несколько стихотворений 
<рассказов>; выбросить из фильма несколько эпизодов; вы-
бросить из школьной программы некоторые классические 
произведения.

 Из нее [поэмы «Братская ГЭС»] была выброшена глава 
«Прохиндей», вписаны три главы, вписано огромное количе-
ство балансирующих прокладок, которые я потом выбросил 
(Е. Евтушенко). [Режиссер] этот роман меняет до неузнавае-
мости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпи-
зодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых 
персонажей, – и все для того, чтобы получился заниматель-
ный фильм (В. Набоков). Эту еретическую идею, настолько 
озадачившую советских цензоров, что они ее выбросили из 
первого русского перевода романа, Келвин излагает в самом 
конце книги (А. Генис). Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» 
выбрасывается четверть особо важного текста, а смысл 
романа из-за этого переворачивается с ног на голову, я заявил, 
что в таком случае печатать отказываюсь – и потребовал 
рукопись обратно (А. Кузнецов).
СИН: выкинуть, выпустить, исключить, убрать, вычеркнуть, 
вымарать; АНА: вырезать; ликвидировать; АНТ: вписать, 
дописать, добавить, вставить, ввести; ДЕР: купюра.
выбросить 2.2, разг.
Выбросить студентов за порог университета; Директор вы-
бросил с завода всех организаторов забастовки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 из А3 ‘Официальное лицо А1 в 
грубой форме или незаконно сделало так, что А2 перестал 
работать или состоять в организации А3 или жить в месте 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить рабочих (с предприятия).
А3 • ОТКУДА: выбросить (инженеров) с фабрики <из инсти-

тута>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубо <безжалостно> выбросить; вы-
бросить из сборной; выбросить с детьми из квартиры, вы-
бросить арендаторов из офиса; служащие, выброшенные за 
ворота во время кризиса.

 В 20-е годы с еще большим рвением выбрасывали за ворота 
университета детей священников и дворян (М. Чудакова). 
[Цифры] говорят о том, что значительная масса рабочих, 
выброшенных за ворота фабрики во время кризиса, не сумеет 
вернуться на производство и в случае улучшения конъюнкту-
ры («Известия», 1930.11.07). Документы, или я выброшу вас 
из номера! (В. Славкин).
СИН: выгнать, выкинуть, выставить, уволить, исключить, 
снять (с поста), отрешить от должности, отправить в от-
ставку; АНА: отлучить; КОНВ: вылететь [Его выбросили из 
сборной – Он вылетел из сборной]; АНТ: принять (на работу); 
ДЕР: локаут.
выбросить 2.3, разг.
Напрасно <зря> выброшенные деньги; Покупать такой то-
вар – только свои кровные выбрасывать.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 на А3 ‘Человек А1 использовал 
денежные средства А2, купив товар или услугу А3; говорящий 
считает, что А3 стоит намного меньше или что его не нужно 
было покупать’.

 Расширенные употребления применительно к другим по-
траченным впустую ресурсам – обычно времени – в роли А2: 
выброшенное время; Взял и выбросил пять лет безбедной 
жизни! Из-за чего? Из-за пьянки! (В. Левашов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить тысячу рублей.
А3 • на ВИН: выбросить (большие деньги) на совершенно не-

нужную вещь.
 Нет никакого смысла выбрасывать деньги, когда можно 

получить то же самое гораздо дешевле (Н. Шпанов). Теперь 
только изысканные чудаки, снобы, любители, эстеты, кото-
рым охота выбрасывать деньги на бесплотное, гоняются за 
ее [Веры Васильевны] пластинками (Т. Толстая). А известно 
ли вам, Михаил Петрович, что, выбрасывая огромные деньги 
на избирательную кампанию, «Интерресурс» больше полуго-
да не выплачивал зарплату работникам водных объектов? 
(С. Романов).
СИН: разг. выкинуть, потратить впустую; АНА: разг. ухнуть, 
разг. ахнуть (все деньги); транжирить, сорить (деньгами); 
растратить; вычеркнуть (год из жизни); АНТ: сберечь, сэ-
кономить.
выбросить 3
Выбросить руку в приветствии; резким движением <резко> 
выбросить левую ногу вперед и нанести удар.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 в направлении А3 ‘Существо А1 
резким движением изменило обычное положение части тела 
А2 или положение предмета А2, который А1 держит в руке, 
направив А2 в сторону А3’ [А2 обычно рука или нога].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выбросить руку (вперед).
А3 • КУДА: выбросить (руку) в сторону <перед собой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно выбросить; выбрасывать 
руки (вертикально) вверх; выбросить винтовку <кинжал, 
штык> вперед; Лошадь бежит, далеко выбрасывая ноги.

 Он выбросил вперед толстый кулак, и Аля еле успела от-
шатнуться, одновременно качнувшись в сторону (А. Берсе-
нева). Красавец Лжечиграшов картинно выбросил руку в на-
правлении кафедры, заставив всех смолкнуть и повернуться 
лицом к фанерной трибуне (С. Гандлевский). Лось [...] прыг-
нул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-
ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по 
сухой тропинке заяц-русак (М. Пришвин). Язык хамелеона, 
молниеносным движением выброшенный вперед, уже воз-
вращается с прилипшей к языку добычей («Юный натура-
лист», 1975).
СИН: выкинуть; АНА: вытянуть, выставить, простереть; 
АНТ: убрать; ДЕР: бросок.
выбросить 4.1
Выбросить побеги <ростки, цветонос>; Пшеница выбрасы-
вает колос; Луковица выбросила зеленые стрелки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 ‘У растения А1 или его части за 
небольшой отрезок времени появилась часть А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Роза выбросила (бутоны).
А2 • ВИН: (Растение) выбросило стебель.

 Отсюда виден оазис, большая роща высоченных голоство-
лых чинар, лишь на самой верхотуре выбросивших пышные 

ветви (А. Волос). Вот и приметные два куста конского ща-
веля, высоко выбросившего свои метелки (В. Маканин). Ока-
меневшее дерево, упорно цепляясь за скалу, залечивало раны, 
выбрасывало новые побеги весной (Е. Парнов). Мне представ-
ляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо про-
биваются сквозь землю ростки – чтобы скорее выбросить 
ветки, листья, скорее цвести (Е. Замятин).
СИН: выкинуть, выпустить, дать [Луковица дала стрелки]; 
КОНВ: появиться [Растение выбросило молодые побеги – На 
растении появились молодые побеги].
выбросить 4.2
Выбросить облако дыма <фонтан воды>; выбрасывать 
из сопла языки пламени; выбрасывать из труб клубы пара; 
Вулкан выбрасывает наружу огромное количество пепла; 
Металлургический завод выбрасывает в атмосферу тонны 
вредных веществ.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 в А3 ‘Объект А1, как бы бросая 
вещество или объект А2, находившиеся внутри А1, резко пере-
местил А2 в окружающее А1 открытое пространство А3’.

 Суженные употребления применительно к десантированию 
людей: Самолет выбросил десант <парашютистов> в 
тыл врага.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Каждый час) гейзер выбрасывает (струю воды).
А2 • ВИН: выбрасывать (из сопла) снопы искр.
А3 • КУДА: выбросить (что-л.) в атмосферу <в воздух, на 

поверхность, наружу>.
 На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и 

выбрасывал в воздух струю пара (М. Горький). Трубы фабрик, 
как огромные сосны, выбрасывали султаны зеленого дыма 
(Д. Маркиш). Плод, похожий на огурец, только более колю-
чий, буквально взрывается, выбрасывая порцию семян («Сад 
своими руками», 2003.05.15). Эти рыбы выставляли над по-
верхностью моря свои гладкие черные спины, похожие на 
острова из черного гранита, громко сопели, выбрасывая 
фонтаны воды, и разбивали воду чудовищными хвостами 
(И. Ефремов).
СИН: извергать, изрыгать; АНТ: втянуть, засосать; ДЕР: 
выброс(ы) [выброс пепла, вредные выбросы]; выброска (де-
санта).
выбросить 5, уходящ. разг.
Выбросить в продажу дешевую колбасу; выбросить акции 
в свободную продажу; В конце месяца в магазине выбросили 
дефицит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбросил А2 в А3 ‘Лицо А1 сделало так, что 
товар А2, ранее не продававшийся или продававшийся в не-
значительном количестве, стал продаваться в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Центральный банк выбросил (на рынок доллары).
А2 • ВИН: (В Елисеевском) выбросили финский сервелат.
А3 • в ПР: выбросить в магазине.
 • на ПР: выбросить на строительном рынке.
 • на ВИН: выбросить на прилавок <на рынок>.

 Если А3 выражается сочетанием в <на> ПР, то А1 не вы-
ражается и используется неопределенно-личная конструкция: 
В соседнем обувном иногда выбрасывали итальянскую обувь.

 В ГУМе, как выражались тогда граждане СССР, «вы-
брасывали» порой дефицит (Б. Грищенко). В райцентре Вяз-
ники по воскресеньям в лавке Речфлота «выбрасывали» мясо: 
покрытые мышечной тканью кости (А. Найман, Г. Нарин-
ская). Иногда, правда, выбрасывалась вареная колбаса по два 
тридцать, ее тут же расхватывали, и магазинчик пустел 
(А. Азольский). Однажды она повезла меня в какой-то [...] 
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универмаг [...], где накануне «выбросили» фасонистые брюки 
чехословацкого производства (Д. Карапетян). Управление де-
лами президента выбросило на рынок новый и весьма специ-
фический товар – близость к власти («Еженедельный жур-
нал», 2003.03.11).
АНА: давать [о советских реалиях]; выложить на прилавок.
◊ выбросить какой-л. лозунг <призыв> ‘призвать к чему-л.’: 
Красные выбросили лозунг «право наций на самоопределение» 
(«Знание – сила», 2003); выбросить белый флаг см. ФЛАГ; 
выбросить на улицу см. У́ЛИЦА; выбросить из головы см. 
ГОЛОВА́; выбросить из памяти см. ПА́МЯТЬ; выбро-
сить из сердца см. СЕ́РДЦЕ; выбросить что-л. на ветер 
см. ВЕ́ТЕР. [И. Г.]

ВЫБЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́БЫТЬ.

ВЫ́БЫТЬ, ГЛАГ; редк. -буду, -будет; СОВ; НЕСОВ вы-
быва́ть; офиц.
выбыть 1
Письмо вернулось с отметкой «адресат выбыл»; Выбываю-
щие из общежития должны оформить обходные листы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбыл из А2 в А3 ‘Человек А1 перестал жить 
или постоянно находиться в месте А2, уехав в место А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выбыть из Москвы <отсюда>.
А3 • КУДА: выбыть на постоянное место жительства <за 

границу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выбыть без снятия с учета; выбыть из 
города; выбыть в соседнюю область <за пределы района, 
по новому месту жительства>, выбыть в неизвестном на-
правлении; выбыть в командировку <в эвакуацию, в экспе-
дицию>.

 Парни из местного управления установили, что он вместе 
с частью выбыл в Чечню (А. Михайлов). Там он быстренько 
стал Гершензоном, развелся и выбыл на историческую родину 
в государство Израиль (М. Палей). Сделали запрос, и нам 
подтвердили, что такие-то [...] девять дней назад выбыли в 
командировку сроком на месяц «в указанный вами район» 
(В. Богомолов).
СИН: выехать, покинуть, офиц. убыть; офиц. отбыть; 
КОНВ: отправить, командировать [Он выбыл в Баку – Его 
отправили <командировали> в Баку]; АНТ: прибыть; ДЕР: 
офиц. выбытие [за выбытием адресата].
выбыть 2
Травмированный игрок выбыл из состава команды до конца 
сезона; Олимпийская система: проиграл – выбывай.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выбыл из А2 ‘Человек А1 не по своему жела-
нию перестал быть членом группы или участником деятель-
ности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выбыть из профсоюза <из конкурса>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Временно <навсегда, окончательно> вы-
быть, выбыть на три месяца; автоматически выбыть; вы-
быть из рядов партии <из партии>, выбыть из основного 
состава; выбыть из борьбы <из соревнований, из чемпионата, 
из игры, из розыгрыша, из гонки>; выбыть по возрасту <по 
болезни, из-за травмы>; За вчерашний день выбыло убиты-
ми и ранеными восемь человек; Некоторые претенденты на 
медаль выбыли уже в первом круге.

 Вот уже месяц, как полк вышел из боев, пополнял мат-
часть, принимал взамен выбывшего летный состав (В. Гросс-

ман). В середине последнего турнира сразу несколько замет-
ных гроссмейстеров [...] выбыли из борьбы («64 – Шахматное 
обозрение», 2004.03.15). Человек, схлопотавший двойку по 
какому-либо предмету, выбывал из этих «соревнований» на-
всегда, как принято на спортивных олимпиадах (Э. Рязанов).
АНА: разг. вылететь; выпасть; КОНВ: вывести (из розы-
грыша), исключить (из партии); АНТ: вступить (в игру <в 
борьбу>); ДЕР: выбывание [игра на выбывание].
◊ выбыть из строя см. СТРОЙ; выбыть из игры см. ИГРА́. 
[И. Г.]

ВЫ́ВЕЗТИ, ГЛАГ; -зу, -зет, ПРОШ -вез, -везла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́везший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́везенный, 
ДЕЕПР вы́везя; СОВ; НЕСОВ вывози́ть.
вывезти 1.1
Вывезти ракету на стартовую площадку <к месту старта>; 
вывезти людей из зоны затопления <из осажденного города, c 
отдаленных островов> в безопасное место; специальным рей-
сом вывезти полярников на Большую землю <на материк>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывез А2 из А3 в А4 на А5 с целью А6 ‘Лицо 
А1, везя объект А2 на транспортном средстве А5, переместило 
А2 из более замкнутого пространства А3 в более открытое 
пространство А4 с целью А6’.

 Расширенные употребления применительно к нематери-
альным объектам, не требующим транспортных средств для 
своего перемещения, в роли А2: вывозить капиталы <идеи, 
информационные технологии>; при этом речь обычно идет о 
перемещении в другую страну: А вот какой толк от олигархов, 
известных лишь тем, что они «приватизировали страну и вы-
возят капиталы на Запад», совершенно не ясно (Н. Серова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывезти грузы.
А3 • ОТКУДА: вывезти с причала <из порта, отсюда>.
А4 • КУДА: вывезти за рубеж <в Азию, на материк, за преде-

лы страны, под Архангельск>.
А5 • на ПР: вывезти на такси <на джипе, на барже, на нар-

тах, на собачьих упряжках, на лошади>.
 • ТВОР: вывезти поездом <автобусами> [А5 – вид об-

щественного транспорта: нельзя вывезти «мерседесом» 
<санями, лошадью>; не употребляется для описания си-
туации, разворачивающейся в момент наблюдения].

А6 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вывезти (рабочих) на экскурсию <за 
покупками>; вывезти (отходы) для утилизации.

 • ИНФ: вывезти (родителей) отдыхать.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными, прилагательными или причастиями в форме ТВОР, 
а также с группами вида в ПР, без РОД и т. п., которые обо-
значают состояние объекта в описываемый момент времени: 
Родители вывезли его из России еще мальчиком <трехлетним, 
в трехлетнем возрасте>; Из палаты больного вывозили без 
сознания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Беспрепятственно вывозить; регулярно 
вывозить; незаконно вывезти, вывозить контрабандой <неле-
гальным путем>; вывозить беспошлинно; вывозить тоннами 
<огромными партиями, в больших количествах>; насильно 
вывезти; вывозить из региона <из города, из страны>; вы-
везти зерно <древесину> со склада; вывезти снег <мусор> с 
улиц; вывозить уголь из шахты; вывезти урожай с полей; вы-
везти детей на дачу <за город, на море>; вывозить докумен-
ты <архив, картины, ценности> в тыл; вывозить предметы 
старины за границу; вывезти удобрения на поля; вывезти 
похищенных за пределы города; вывезти на телеге <в рефри-
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жераторе>; вывезти в кузове грузовика <в трюме, в специ-
альных контейнерах>; вывезти морем <Северным морским 
путем, воздушным путем, по железной дороге>; вывозить 
на практику <в экспедицию, на отдых>, вывезти подышать 
воздухом; вывозить во двор больницы в кресле-каталке; вер-
нуть в Россию вывезенные рукописи Пушкина; МЧС вывозит 
пострадавших из районов стихийного бедствия.

 Мы стали много ездить по Подмосковью, куда нас вывози-
ли на лето из пыльного и шумного города (И. Архипова). Все 
Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был 
чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше 
Красной Пахры (Л. Улицкая). Решалась судьба калмыков и 
крымских татар, балкарцев и чеченцев, волей Сталина вы-
везенных в Сибирь и Казахстан, потерявших право помнить 
свою историю, учить своих детей на родном языке (В. Гросс-
ман). Он несколько раз подбивал ее продать ему дом, с тем, 
чтобы разобрать его и вывезти к себе (Ф. Искандер). Свет 
слегка приглушили, и на большой тележке вывезли много-
этажный торт, очень напоминающий свадебный, с цифрами 
45 наверху (Т. Тронина).
СИН: увезти; АНА: перевезти; эвакуировать; отправить; 
КОНВ: выехать; АНТ: завезти, ввезти; ДЕР: вывоз.
вывезти 1.2, чаще в форме НЕСОВ.
Вывозить сырье невыгодно; Страна вывозит древесину на 
рынки Западной Европы <на мировой рынок, в Финляндию>, 
а ввозит продукты ее переработки; По данным Федеральной 
таможенной службы, в 2007 из России было вывезено 233 млн 
тонн сырой нефти.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывез А2 в А3 ‘Государство А1 продало госу-
дарству А3 объект А2, изготовленный в А1 или являющийся 
его природным ресурсом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эта страна вывозит (только сырье).
А2 • ВИН: вывозить сырье <никель, продукцию легкой про-

мышленности>.
А3 • КУДА: вывезти в страны Ближнего Востока <на Кубу, 

за границу>.
 Сегодня мы, как в пушкинские времена, все так же вывоз-

им в основном сырье, ассортимент изменился, но суть та же: 
себя грабим (Г. Бакланов). У моего отца была очень редкая 
для местечкового еврея профессия – он был крупный земле-
владелец и вывозил хлеб за границу (Я. Багров). Были постро-
ены железные дороги, и Россия была способна вывозить свой 
урожай за границу («Петербургский Час пик», 2003.09.03).
СИН: экспортировать; АНА: продать; АНТ: ввозить, импор-
тировать; ДЕР: вывоз, экспорт.
вывезти 2
Ковер, вывезенный из Персии; Эту уникальную люстру вывез 
из Англии известный коллекционер; Образцы минералов вы-
везены из экспедиции <из поездки> на Урал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывез А2 из А3 ‘Человек А1, находившийся в 
месте А3, приобрел там ценный для него объект А2, создан-
ный или возникший в месте А3, и привез его в место, где А1 
живет постоянно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывезти древний манускрипт (из Константино-

поля).
А3 • ОТКУДА: вывезти с острова Мадагаскар <из Сибири> 

[А3 выражается обязательно].
 Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у 

первого из нас у него появился автомобиль – вывезенный из 
Парижа «рено», но он им не пользовался (В. Катаев). Этот 

раритет продал какой-то солдат, вывезший его из Франции 
(Ю. Домбровский). Я ждал известного египтолога, которому 
принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки 
абиссинский складень (Н. Гумилев). Много добра понаграби-
ли, / Жили в дремучем лесу, / Вождь Кудеяр из-под Киева / Вы-
вез девицу-красу (Н. А. Некрасов).
СИН: привезти.
◊ Куда кривая вывезет см. КРИВО́Й. [И. Г.]

ВЫ́ВЕСИТЬ, ГЛАГ; -ешу, -есит, ПОВЕЛ вы́веси, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ вы́вешенный; СОВ; НЕСОВ выве́шивать.
вывесить 1
Вывешивать белье на веревку; вывесить над крыльцом крас-
ный флаг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывесил А2 на А3 ‘Человек А1 прикрепил 
предмет А2 к расположенному вне помещения предмету А3 
или в месте А3 так, что А2 расположен вертикально и его 
могут видеть другие люди’.

 Расширенные употребления применительно к одежде, разме-
щаемой в торговом зале: В бутиках вывесили новые коллекции 
летней одежды.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывешивать простыни.
А3 • на ВИН: вывесить (флаги) на стены.
 • на ПР: вывешивать (одеяла) на веревках.
 • за ВИН: вывесить (пакет) за окно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вывешивать зимнюю одежду <покрыва-
ла>; вывесить наружу <на открытый воздух>, вывесить из 
окна, вывешивать на зданиях; вывесить матрасы для про-
сушки <сушиться, для проветривания>.

 Может быть, если б в погожий день раскрыть настежь 
все окна, да вывесить тряпье на балкон под солнце, да помыть 
окна и полы, все стало бы выглядеть иначе (А. Волос). В ма-
леньком дворике вывешивали проветриваться мундир Евгения 
Карловича, когда тот возвращался со службы (М. Шишкин). 
Сапог, вывешенный у дверей лавки, означал, что в ней рабо-
тает сапожник («Неприкосновенный запас», 2004.01.15).
АНА: вешать, развешивать; АНТ: прятать; ДЕР: вывеши-
вание.
вывесить 2
Вывесить перечень необходимых документов; Списки зачис-
ленных будут вывешены через неделю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывесил А2 на А3 ‘Человек А1 прикрепил ли-
сток А2 с размещенной на нем информацией к вертикальной 
поверхности объекта А3, находящегося в доступном месте, 
чтобы другие люди могли узнать информацию, содержащуюся 
в А2’.

 Расширенные употребления применительно к информации, 
размещаемой в Интернете: вывесить информацию <фото-
графии> на сайте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывесить приказ.
А3 • ГДЕ: вывесить на стенде <в витрине, там>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регулярно вывешивать, вовремя вывесить; 
вывешивать расписание занятий <объявление, распоряжение 
директора, табличку «Мест нет»>, вывесить фотографии 
преступников; вывесить на (информационном) щите <на до-
ске объявлений>; вывесить у метро <в людных местах>; вы-
весить для всеобщего ознакомления <обозрения, сведения>.

 На дверях Варьете тут же был вывешен громадный кусок 
картона с надписью: «Сегодняшний спектакль отменяется» 
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(М. Булгаков). Вязать носки [на «шарашке»] категорически 
было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неод-
нократными изустными указаниями майора товарища Шики-
на (А. Солженицын). На щите, где милиция обычно сообщала 
о нарушителях уличного движения и вывешивала фотоснимки 
различных аварий, появилось написанное крупными черными 
буквами объявление (М. Сергеев). В стенной газете, вывешен-
ной в вестибюле Института физики, появилась статья под 
заголовком «Всегда с народом» (В. Гроссман).
АНА: вешать, размещать; АНТ: снимать; ДЕР: вывешива-
ние; вывеска. [И. Г.]

ВЫ́ВЕСКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -сок.
вывеска 1
Разглядывать <читать> вывески; Вдоль всего проспекта 
мелькали <светились> красочные вывески магазинов и кафе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пластина возле входа в здание, где находится 
предприятие А1, оказывающее услуги населению, информи-
рующая об А1 с помощью надписи А2 и предназначенная для 
привлечения посетителей’.

 Вывеска может содержать также изображение или только 
изображение: Вывески обращались к проходящим на языке 
пиктографии: огромный черный сапог на голубом или дру-
гом ярком фоне означал сапожную мастерскую, аляповатый 
красно-синий мячик и труба – игрушечный магазин (И. Дья-
конов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вывеска кондитерской.
 • КАКАЯ: ресторанные вывески.
А2 • КАКАЯ: вывеска «Парикмахерская».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромная <скромная, малозаметная> вы-
веска; фирменная вывеска; светящаяся <неоновая> вывеска; 
вывеска «Оладьи» <«ЦУМ»>; вывеска мебельного магази-
на <булочной, редакции, проектного института>; вывеска 
над входом; вывеска на непонятном языке; надпись <рисунок, 
специальных знак> на вывеске; гостиница без вывески; из-
готовить вывеску, повесить <прикрепить> (новую) вывеску; 
сменить вывеску [см. тж 2]; открыть сеть магазинов под вы-
веской «Два шага»; На вывеске написано «Хлеб»; Вывеска со-
общает <гласит, извещает>, что здесь расположен модный 
бутик; Кое-где сохранились дореволюционные вывески; Под 
вывеской «Аптека» почему-то торгуют хлебом; От булочной 
осталась только вывеска.

 Город [...] был чист и безлюден, как бы вычищенный желез-
ной метлой от [...] многочисленных ярких вывесок магазинов, 
медных досок консульств и банков, золотых букв гостиниц и 
ресторанов (В. Катаев). В сумерках вертикальные вывески 
«Мясо» горели красным огнем, вывески «Парикмахерская» 
светились пронзительной зеленью (В. Гроссман). На таких 
улицах было много частных лавчонок с дребезжащими от 
ветра железными вывесками или с надписями прямо по стене 
над окном-витриной (И. Дьяконов). Ни одной вывески, ни еди-
ного наименования; что за люди в зданиях – неизвестно, чем 
занимаются – каленым железом не выдавишь признания у 
звероподобных стражей (А. Азольский).
СИН: табличка, доска; АНА: надпись; название; перетяжка, 
баннер.
вывеска 2, перен.
Служить вывеской; прикрываться вывеской; работать <дей-
ствовать> под вывеской; лицемерие под вывеской участия; 
Это лишь вывеска.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 под вывеской А2 ‘Название А2 ситуации или 
объекта А1, не соответствующее или не полностью соответ-

ствующее их сути и обычно предназначенное для того, чтобы 
скрыть суть А1’.

 Промежуточные употребления между 1 и 2, если А1 – это 
предприятие, которое имеет вывеску 1: Игровой клуб закрыли, 
но через пару недель открыли под вывеской интернет-кафе; 
Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт 
культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что 
еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя 
сменить вывеску (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: под вывеской сочувствия <свободы слова>.

 Очень часто под вывеской «промышленная политика» 
скрывается создание преимуществ одним отраслям в ущерб 
другим, с помощью субсидий, налоговых льгот и т. д. («Газе-
та», 2003). В последнее время слово «фольклор» стало выве-
ской для самых разнохарактерных явлений в нашей культуре 
(«Народное творчество», 2004.04.19). Надо отметить глав-
ную характерную черту в Совдепии: есть факт, над каждым 
фактом есть – вывеска, и каждая вывеска – абсолютная 
ложь по отношению к факту (З. Гиппиус). Слово [«джаз»] 
снова сделалось настолько одиозным, что пришлось даже 
наш оркестр переименовать в «эстрадный». [...] Но сменилась 
только вывеска, суть чаще всего оставалась той же, я бы 
сказал, хорошей сутью (Л. Утесов). Чтобы не привлекать к 
себе особого внимания, этот разведорган действовал под вы-
веской «Группы связи Армии США» («Проблемы Дальнего 
Востока», 2002.04.29).
СИН: ширма, прикрытие, маска, неодобр. личина; АНА: лицо 
[быть лицом фирмы]; неодобр. показуха. [И. Г.]

ВЫ́ВЕСТИ, ГЛАГ; -ду, -дет, ПРОШ -вел, -вела, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́ведший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́веденный, 
ДЕЕПР вы́ведя; СОВ; НЕСОВ выводи́ть.
вывести 1.1 ‘помочь выйти откуда-л.’: вывести людей из задымлен-
ного помещения; вывести детей на прогулку.
вывести 1.2 ‘сделать так, что транспортное средство выехало от-
куда-л.’: вывести машину из гаража.
вывести 1.3 ‘устранить из ситуации’: вывести роту из боя.
вывести 1.4 ‘как бы указать путь человеку’ [о дорогах, реках и т. п.]: 
Ручей вывел нас к водопаду.
вывести 1.5 ‘стать причиной участия в ситуации’: Угроза увольне-
ния вывела людей на митинг.
вывести 2.1 ‘переместить’: вывести военную базу с территории 
Грузии.
вывести 2.2 ‘очистить организм’: Печень выводит токсины из ор-
ганизма.
вывести 2.3 ‘сделать так, что организм очистился’: вывести токсин 
из организма до приезда врачей.
вывести 3.1 ‘исключить из состава’: вывести Петрова из состава 
редколлегии.
вывести 3.2 ‘сделать так, что объект перестал быть участником ка-
кой-л. ситуации’: вывести банкноты из употребления; Врачи вывели 
больного из комы.
вывести 3.3 ‘быть причиной того, что объект перестал быть участ-
ником какой-л. ситуации’: Ничто не могло вывести его из задум-
чивости.
вывести 4 ‘расположить конец вытянутого объекта снаружи че-
го-л.’: вывести трубу в форточку.
вывести 5.1 ‘уничтожить вредных животных или вредные расте-
ния’: вывести крыс <сорняки>.
вывести 5.2 ‘уничтожить плохие объекты’: вывести пятна.
вывести 6.1 ‘сделать так, что объект достиг определенного уровня’: 
Новый директор вывел завод в лидеры отрасли.
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вывести 6.2 ‘быть причиной того, что объект достиг определенного 
уровня’: Модернизация производства вывела предприятие на со-
временный уровень.
вывести 7.1 ‘помочь вступить в контакт’: Он может вывести нас 
на нужного человека.
вывести 7.2 ‘быть причиной вступления в контакт’: Отпечатки 
пальцев вывели полицию на преступника.
вывести 8 ‘сделать доступным для использования’: вывести изо-
бражение на монитор.
вывести 9.1 ‘обзавестись птенцами’: Дрозды выводят птенцов 
летом.
вывести 9.2 ‘создать новое растение или животное’: вывести улуч-
шенный сорт пшеницы <новую породу собак>.
вывести 10 ‘сделать умозаключение’: вывести формулу счастья.
вывести 11.1 ‘написать’: вывести буквы мелом на асфальте.
вывести 11.2 ‘спеть’: выводить заунывную мелодию.
вывести 11.3 ‘изобразить в произведении’: вывести в романе образ 
нового человека.
вывести 12, уходящ. или спец. ‘построить’: вывести стены <печь>.

вывести 1.1
Вывести людей из задымленного помещения; Вожак вывел 
стаю к водопою.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Существо А1, 
имея цель А5 и ведя существо А2, сделало так, что А2 вышло 
из более замкнутого пространства А3 в более открытое про-
странство А4’.

 Метонимические употребления применительно к способ-
ности существа А2, как бы указывающей ему путь, в роли А1: 
Интуиция <инстинкт, шестое чувство, внутренний голос> 
выведет меня к дому; Отличный нюх вывел собак к юрте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести туристов (к водопаду).
А3 • ОТКУДА: вывести из дома <из-за скалы, из-под навеса>.
А4 • КУДА: вывести в коридор <на сцену, к стадиону>.
А5 • на ВИН: вывести на тренировку <на демонстрацию>.
 • ИНФ: вывести погулять.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ТВОР, а также с группами 
вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние объ-
екта в описываемый момент времени: Нянька вывела ребенка 
на прогулку в шубке <закутанным в платок, без шапки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Насильно вывести; вывести по́д руки; 
выводить за собой; вывести из комнаты <из леса, из лабирин-
та>, вывести из вагона <из автобуса>; вывести на дорогу <в 
сад, на балкон, на свежий воздух>, вывести к цели <к дому, к 
роднику, к перевалу>; выводить через пролом в стене <через 
запасной выход, через калитку>, вывести по коридору <по 
пандусу>, выводить безопасной дорогой; вывести в туалет 
<подышать воздухом>; вывести команду на лед; выводить 
лошадей из конюшни, вывести стадо на пастбище; вывести 
войска на позицию; вывести осужденного на казнь; Дрессиров-
щики вывели тигров на арену; Охотник вывел нас к избушке 
<к зимовью>.

 Провела его по всему дому, по саду, через скрытую калитку 
в частоколе вывела к прудам в кувшинках (Б. Васильев). Из 
помещения выводили людей в камуфляже, руки за голову 
(А. Архангельский). Он был замешан в заговоре офицеров, 
которые 14 декабря 1825 года вывели свои полки на Сенат-
скую площадь (Ю. Буйда). Вывели ребенка на свежий воздух, 
сунули в руку мяч или ведерко для песка – и давай болтать 
между собой [...]; типичная для Англии картина («Знание – 
сила», 2003). Лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика 

погулять (Ю. Коваль). Из конюшни вывели изумительной кра-
соты вороного коня (Б. Аров).
АНА: указать путь, направить; выгнать (стадо на пастби-
ще); АНТ: завести (в дом); ДЕР: выведение, вывод.
вывести 1.2
Вывести самолет на взлетную полосу; вывести истребитель 
к цели <на цель>; выводить корабли в море.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, управляя 
перемещением транспортного средства А2, сделал так, что 
А2 переместилось из пространства А3 в более открытое про-
странство или в место А4’.

 В роли А1 может выступать автоматическое устройство: 
Автоматическая система управления вывела космический 
аппарат в нужную точку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести ракету (в космос).
А3 • ОТКУДА: вывести (судно) из гавани.
А4 • КУДА: вывести (ракету) на орбиту <в околоземное про-

странство>; вывести самолет к аэродрому.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вывести из ангара <из гаража>, выве-
сти эскадру в открытое море <на рейд, к мысу Доброй На-
дежды>; вывести через рифы; вывести автобус на маршрут; 
вывести траулер на промысел; выводить комбайны в поле 
<на поля>; вывести тяжелую технику <танки> на поли-
гон; вывести ледокол из бухты на буксире; Диспетчер вывел 
вертолет к месту посадки <в заданный квадрат>; Лет-
чик <пилот, штурман> выводит самолет в заданный район; 
Коммунальщики вывели на улицы снегоуборочную технику; 
Автогонщик вывел гоночный автомобиль к месту старта 
<на трассу>.

 По мнению спасателей, капитан Валерий Авдеев не должен 
был выводить в море сухогруз класса «река – море» при волне 
в пять баллов («Известия», 2003.02.03). В том же году в 
Кармен-де-Ареко он впервые вывел свою машину на старт и... 
одержал первую победу («Формула», 2001.12.15).
АНА: привести; направить; ДЕР: выведение, вывод.
вывести 1.3
Вывести роту из боя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
человек А2, переместившись в другое место, перестал делать 
А3 или быть объектом действия А3’.

 Расширенные употребления без указания на перемещение в 
другое место: вывести из борьбы <из игры>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести нападающего (из игры).
А3 • из РОД: вывести из сражения.
 • из-под РОД: вывести из-под обстрела.

 Дело проиграно, Скобелев. Я приказал выводить войска из 
боя (Б. Васильев). Два корпуса были выведены из сражения и 
подготовлены к отправке на Восточный фронт («Спецназ 
России», 2003.01.15). Это средство психологического давле-
ния на соперника, цель которого – вывести его из предстоя-
щей борьбы за президентский трон («Общая газета», 1998).
АНА: удалить, отстранить; КОНВ: выйти; АНТ: ввести; 
ДЕР: вывод, выведение.
вывести 1.4, чаще в форме СОВ.
Ручей вывел нас к водопаду; Вскоре тропинка вывела охот-
ника к заброшенной избушке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 ‘Человек A2 начал находиться в 
месте А3, переместившись вдоль вытянутого пространствен-
ного объекта А1, который как бы вел А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Линия электропередач вывела (к трансформатор-

ной подстанции).
А2 • ВИН: (Куда) нас выведет (эта дорога)?
А3 • КУДА: вывести к озеру <на проселок, в широкий коридор>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно вывести; вывести через не-
которое время; Дорога <тропа, просека, заросшая железно-
дорожная колея> вывела туристов к человеческому жилью; 
Крутой подъем выводит на снежный склон; Самый левый 
туннель должен вывести к бункеру; Этот подземный ход вы-
ведет в дальний конец сада; Скрипучая деревянная лестница 
вывела мальчишек на самый верх башни.

 Лесная тропинка незаметно вывела их на такую же лес-
ную дорожку – извилистую, грязноватую в ложбинках, об-
росшую крапивой, лозняком и ольшаником (В. Быков). Пет-
лявшая дорога тем временем уже несколько раз выводила его 
к руслу речки, в которой он уверенно узнал Потешку (М. Се-
менова). Чеpез 20 метpов тpещина выводит в большую 
галеpею (К. Серафимов). [Он] увидел, что в проходе между 
домами нет никаких мусорных баков, что он, безусловно, ве-
дет вверх и если не приведет его к двери частного дома или 
не окажется тупиком, то может в конце концов вывести на 
Верхнюю Площадку Покинутого Бастиона (А. Пятигорский). 
Я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не свора-
чивая, – набережная в конце концов выводила за город, где я 
мог, наверно, включить дворники (К. Воробьев).
СИН: привести; КОНВ: выйти.
вывести 1.5
Нужда вывела его на паперть; Угроза увольнения вывела де-
монстрантов на акции протеста <на демонстрации>; Побе-
да любимой команды вывела болельщиков на ночные улицы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 для А4 ‘Положение дел А1, в 
котором участвует существо А2, стало причиной того, что А2 
вышло в открытое пространство А3, чтобы делать А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голод вывел (медведя к жилью).
А2 • ВИН: (Голод) вывел медведя (к жилью).
А3 • на ВИН: вывести на стадионы <на улицы, на площадь>.
А4 • на ВИН: вывести на уличные шествия <на митинг>.

 Новые, ранее неведомые ощущения выводят на пленэр лю-
дей самых разных, усаживают за письменный стол, кажется, 
неимоверно далеких от труда литератора (В. Писигин).
СИН: заставить выйти; АНА: привести.
вывести 2.1
Вывести военные базы <ракеты> из Афганистана; вывести 
производство комплектующих на другое предприятие; вы-
вести горячие цеха за пределы города.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 в А4 ‘Организация или госу-
дарство А1 сделали так, что объект А2 перестал находиться 
в пространстве А3, куда А2 был ранее помещен и где ранее 
был нужен, переместившись в пространство А4 или перестав 
существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести российскую радиолокационную станцию 

(из Прибалтики).
А3 • ОТКУДА: вывести (радиолокационную станцию) из При-

балтики <c берегов Балтийского моря>.
А4 • КУДА: вывести (военную базу) на территорию России 

<в Среднюю Азию>.
 Говорилось на заседании Правительства и о том, что не-

обходимо выводить промышленное производство из центров 
крупных городов («Российская газета», 2003.09.15). Произ-

водство самолетов вывели из Москвы, производство мото-
ров – тоже, производство автомашин в Москве прекратилось 
(Н. Хрущев).
СИН: убрать, удалить; АНА: перевести; ликвидировать, де-
монтировать; АНТ: ввести; ДЕР: вывод, выведение.
вывести 2.2
Печень больного не способна вывести из организма вредные 
вещества; Это лекарство выводит мокроту из легких.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Функционирование органа, 
воздействие вещества или медицинская процедура А1 были 
причиной того, что находившаяся в организме человека или 
в органе А3 субстанция А2 в результате физиологического 
процесса перестала находиться в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Препарат выводит (токсины из печени).
А2 • ВИН: вывести холестерин (из крови).
А3 • из РОД: вывести из легких.

 Если организм не может вывести яд, он начинает накапли-
вать его, не прекращая, однако, борьбы («Пятое измерение», 
2003). Морские дельфины могут пить морскую воду – их почки 
способны выводить из организма излишек солей («Химия и 
жизнь», 1966). Есть всевозможные травы, которые очищают 
организм, выводят шлаки из печени, почек, крови (В. Фетисов).
СИН: удалить; КОНВ: очистить [вывести холестерин из 
крови – очистить кровь от холестерина]; выйти; ДЕР: вы-
ведение.
вывести 2.3
При пищевом отравлении необходимо вывести из организма 
вредные вещества.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 с помощью А4 ‘Используя 
вещество или процедуру А4, человек А1 сделал так, что на-
ходившаяся в организме или в органе А3 субстанция А2 в 
результате физиологического процесса перестала находиться 
в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести мокроту (из легких).
А3 • из РОД: вывести из легких.
А4 • ТВОР: вывести промыванием желудка.
 • с помощью РОД: вывести с помощью лекарств.

 До прихода врача нужно прежде всего постараться любы-
ми способами вывести ядовитые вещества из организма 
(«Химия и жизнь», 1969).
СИН: удалить; КОНВ: очистить; выйти; ДЕР: выведение.
вывести 3.1
Вывести из комитета <из президиума>; вывести игрока из 
состава сборной <из команды>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Официальное лицо А1 сдела-
ло так, что человек или объект А2 перестал быть членом или 
частью совокупности А3 людей или объектов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести провинившегося (из команды).
А3 • из РОД: вывести (кого-л.) из комиссии <из ученого со-

вета>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вывести из президиума <из правления 
кооператива, из правительства>, вывести из состава Вер-
ховного суда <депутатского корпуса, редколлегии>; вывести 
за штат; вывести комитет из состава министерства; вы-
вести подводные лодки устаревшего проекта из состава 
флота; вывести Крым из состава РСФСР; Решение вывести 
генерала из состава военного совета принято большинством 
голосов.
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 Когда Ворошилов был выведен из членов ГКО, он так же 
свободно заходил к Сталину (А. Микоян). На пленуме было 
принято решение – вывести из состава секретариата пять 
человек (О. Гриневский). В начале октября 1957 года на пле-
нуме ЦК маршал был обвинен в попытках принизить роль по-
литорганов в армии, в бонапартизме, снят со всех постов и 
выведен из состава Центрального Комитета (А. Яковлев). 
Корабли, выведенные из состава гвардейских соединений, Гвар-
дейского Военно-морского флага не носят (Корабельный устав 
Военно-морского флота РФ). Он предлагал вывести новую 
антинаркотическую структуру из состава МВД (И. Рябов).
СИН: исключить, выгнать; АНА: уволить; КОНВ: выйти; 
АНТ: ввести, включить; ДЕР: вывод, выведение.
вывести 3.2
Вывести банкноты из обращения <из употребления>; пы-
таться вывести страну из кризиса <из состояния хаоса>; 
Врачи вывели пациента из комы <из гипнотического сна, из 
состояния клинической смерти>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Лицо А1 сделало так, что объ-
ект А2 перестал быть участником ситуации А3 или находиться 
в состоянии А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести скважину (из эксплуатации).
А3 • из РОД: вывести (скважину) из эксплуатации.
 • из-под РОД: вывести (кого-л.) из-под удара.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом вывести (из транса); успешно 
вывести; вывести из депрессии <из ступора, из прострации>, 
вывести из дремы <из забытья, из задумчивости> [см. тж 3.3], 
вывести из состояния апатии <паники>, вывести из запоя, 
вывести из затруднительного положения; вывести из под-
чинения; вывести из игры; вывести из-под налогообложения; 
вывести из-под контроля <из-под опеки, из-под влияния, из-
под прокурорского надзора>; вывести из-под огня критики; 
вывести зарплату <доходы, капиталы> из тени; вывести 
самолет из штопора; вывести район из катастрофического 
положения; вывести тело из состояния покоя; вывести под-
ростка из-под влияния улицы.

 Надо было его тряхнуть за плечо, чтобы вывести из оцепене-
ния (В. Гроссман). Нужен был кто-то, способный вывести одно-
го из самых перспективных игроков планеты из игрового кризиса 
(«Известия», 2001.10.12). [В статье] упоминалась судьба марша-
ла Жукова, «пытавшегося вывести армию из-под контроля пар-
тии» (О. Гриневский). В Госдуме существенно скорректировали 
законопроект о борьбе с «грязными» деньгами – вывели из-под 
его действия налоговые, валютные и таможенные преступления, 
убрали ряд явных нелепостей («Известия», 2001.07.17).
КОНВ: выйти; АНТ: ввести (в транс), погрузить; ДЕР: вы-
ведение, вывод.
вывести 3.3
Ничто не могло вывести ее из депрессии <из забытья, из 
задумчивости> [см. тж 3.2]; Громкие звуки <прикосновения 
матери> вывели его из оцепенения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что объект А2 перестал быть в состоянии А3’.

 Метонимические употребления применительно к участнику 
ситуации А1 в роли А1: Соседские дети кого угодно выведут 
из терпения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Крики детей вывели (его из терпения).
А2 • ВИН: (Шум) вывел девушку (из мечтательного состоя-

ния).
А3 • из РОД: вывести из ступора.

 Из этого состояния вывел его стук калитки (Б. Окуджава). 
«Ладно», – сказал Мишка, которому пришла в голову идея, 
разом выводившая его из неприятного положения (К. Симо-
нов). Неожиданная встреча с подругой детства лишь нена-
долго вывела Алю из странного состояния, в котором она 
находилась после той вечерней репетиции (А. Берсенева). 
Только принесенный стакан воды отчасти вывел его из со-
стояния шока (А. Ростовский). Упавший рубль окончательно 
«похоронит» копейку, выведя из оборота металлическую ме-
лочь («Новая газета», 2003.01.23). Заливчатый детский хохот 
вывел нас из смятенья (А. Цветаева).
КОНВ: выйти; АНТ: ввести, вогнать.
вывести 4
Вывести трубу на крышу; вывести конец провода <провод> 
наружу; Конец кронштейна выведен далеко за край крыши.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 из А4 ‘Человек А1 расположил 
вытянутый объект А2 так, что одна его часть находится в 
замкнутом пространстве внутри объекта А4, а другая – за 
пределами А4, в открытом пространстве А3’.

 Если А4 – плоский объект, одна часть вытянутого объекта 
А2 находится с одной стороны А4, а другая – с другой: выве-
сти концы нитей на лицевую <изнаночную> сторону.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести шланг (из канистры).
А3 • КУДА: вывести на крышу <под крыльцо, в реку, нару-

жу>.
А4 • ОТКУДА: вывести из комнаты <из-под обоев>.

 Будил меня всегда Николай. Накануне, ложась спать, я 
привязывал к ноге длинную бечевку и конец ее выводил в фор-
точку. Коля дергал за бечевку, и я тут же вставал (Ю. Нику-
лин). У нас появилась «буржуйка» – маленькая железная пе-
чурка с трубой, выведенной в форточку (С. Пилявская). Там, 
где стояла раньше касса-конторка, сложили печь-плиту, ды-
моход вывели через окно на улицу, провели в магазин воду, со-
орудили кран (С. Липкин). Свободный конец его [шланга] вы-
вели под капот – и масляные пятна на стоянке пропали («За 
рулем», 2004.04.15). Сима растягивалась на старых мостках, 
неизвестно зачем выведенных далеко в реку, и погружалась в 
задумчивость (И. Ефремов).
АНА: выставить; проложить, протянуть; АНТ: ввести, за-
вести; ДЕР: выведение; тех. вывод [оголенные выводы про-
водов].
вывести 5.1
Вывести крыс <грызунов, клопов, глистов>; вывести сель-
скохозяйственных вредителей; вывести на кухне всех тара-
канов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что все 
вредные существа или растения А2, находившиеся в месте А3, 
погибли и в А3 перестали появляться новые А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести сорняки.
А3 • ГДЕ: вывести (колорадского жука) на колхозном поле <во 

всех хозяйствах района>.
 Люди мнят, что они в силах нанести природе непоправи-

мый ущерб, – хотя все еще не нашли, как вытравить клопов 
из дивана и вывести сорняки с огорода (М. Бутов). Поскреб 
бритую голову, откуда доктор вывел докучливых насекомых 
(Е. Хаецкая). Надо ворон этих выводить! Средство наверня-
ка какое-нибудь существует! (Д. Липскеров).
АНА: уничтожить, ликвидировать; АНТ: сохранить; ДЕР: 
выведение.
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вывести 5.2
Выводить веснушки <родинку, пигментные пятна> народны-
ми средствами; вывести пятно с подола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 с А3 с помощью А4 ‘Человек А1, 
воздействуя средством А4 на нежелательный объект А2, на-
ходящийся на объекте А3, сделал так, что А2 перестал суще-
ствовать’.

 Метонимические употребления применительно к средству в 
роли А1: Крем выведет пигментные пятна и веснушки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести бородавки <прыщи>.
А3 • с РОД: вывести (следы краски) с пальто <с линолеу-

ма>.
А4 • ТВОР: вывести кислотой <специальным составом>.
 • с помощью РОД: вывести с помощью растворителя.

 Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? (М. Булга-
ков). Соседи советовались с нею о том, как получше накрах-
малить белье, каким снадобьем вывести пятно на брюках 
(Л. Чуковская).
СИН: свести; АНА: удалить; вытравить; КОНВ: очистить; 
АНТ: нанести; ДЕР: выведение; пятновыводитель.
вывести 6.1
Пытаться вывести сельское хозяйство на (качественно) но-
вый <более высокий, мировой> уровень; вывести предприятие 
в число успешно развивающихся; Тренер сумел вывести свою 
команду в суперлигу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что объ-
ект или человек А2 в процессе функционирования или занятия 
какой-то деятельностью, которые формально оцениваются 
по какой-то шкале, достиг в своем функционировании или 
деятельности уровня А3 на этой шкале’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Новая команда управленцев вывела (предприятие в 

лидеры).
А2 • ВИН: вывести банк (в пятерку крупнейших).
А3 • в ВИН МН: вывести в лидеры <в люди> [А3 обозначает 

социальную роль и употребляется как неодушевленное 
существительное].

 • в ВИН: вывести в пятерку лидеров.
 • на ВИН: вывести на второе место.

 Этот отряд [в колонии] считался одним из самых от-
стающих, однако всего через полгода мы сумели вывести его 
в передовые («Дело» (Самара), 2002.03.19). Он [Гагарин] 
вывел Советский Союз в мировые космические лидеры 
(А. Архангельский). Эти работы он [Тамм] делал, одновре-
менно помогая своему учителю выводить на европейский 
уровень новое поколение физиков (Г. Горелик). Он [Гергиев] 
вывел Мариинский театр на уровень мировых оперных сцен 
(Ю. Башмет).
КОНВ: выйти; ДЕР: выведение, вывод.
вывести 6.2
Грамотное управление вывело предприятие в число успешно 
развивающихся; Победа в последнем матче вывела команду 
на первое место в группе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в А3 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что объект или человек А2 в процессе функционирова-
ния или занятия какой-то деятельностью, которые формально 
оцениваются по какой-то шкале, достиг в своем функциониро-
вании или деятельности уровня А3 на этой шкале’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Модернизация производства вывела (предприятие 

в лидеры).

А2 • ВИН: вывести университет (в первую сотню).
А3 • в ВИН МН: вывести в лидеры [А3 обозначает социаль-

ную роль и употребляется как неодушевленное существи-
тельное].

 • в ВИН: вывести в пятерку лидеров.
 • на ВИН: вывести на второе место.

 Случайно ли, что в эфросовской постановке «Вишневого 
сада» Лопахина играл Высоцкий, чье актерское обаяние и 
значительность личности выводили его на первое место в 
спектакле? («Новый мир», 1993). Подписание международ-
ного соглашения между Таджикистаном и Россией по анти-
наркотической деятельности выводит эту проблему на уро-
вень национальной безопасности («Жизнь национальностей», 
2004.03.17). Успех проекта «Джемини» вывел США в лидеры 
космической гонки («Знание – сила», 2003).
КОНВ: выйти; ДЕР: выведение.
вывести 7.1
Вывести на нужного человека; Вы можете вывести меня 
на главного инженера <на того, кто занимается этим во-
просом>?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 на А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
человек А2 получил доступ к человеку А3, занимающему 
высокое положение в иерархии власти или выполняющему 
важную работу, с целью добиться от него нужного для А2 
решения или получить нужные А2 сведения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести коммерсанта (на руководителя тамож-

ни).
А3 • на ВИН: вывести на главврача.

 Мне удалось поговорить по душам со знакомыми ребята-
ми-гаишниками. И они даже вывели меня на сержанта из 
дорожно-патрульной службы, который дежурил в то утро 
на развязке, где произошла авария (Н. Леонов, А. Макеев). 
Игорь обещал [Рудольфу] помочь какими-нибудь историями. 
А может быть, и вывести на людей, пострадавших от махи-
наций с квартирами (А. Грачев). Паша позвонил мне через 
пару дней после появления газеты и напомнил про обещание 
вывести на отца (А. Ткачева).
АНА: навести; связать; КОНВ: выйти [Он вывел нас на нуж-
ного человека – Мы вышли на нужного человека].
вывести 7.2
Оперативная информация <ошибка связного> вывела кон-
трразведчиков на немецкого резидента; Отпечатки пальцев 
<следы протектора> на месте преступления вывели сыщиков 
на убийцу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 на А3 ‘Информация или событие 
А1 стали причиной того, что человек А2 вступил в контакт 
с человеком А3, с которым А2 хотел, но не мог вступить в 
контакт без А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Показания задержанного вывели (следователя на 

организатора преступления).
А2 • ВИН: (Случай) вывел нас (на директора).
А3 • на ВИН: вывести на случайного свидетеля.

 Кто мог думать, что события выведут их именно на па-
стора? (Ю. Семенов). Очевидно, это единственная улика, 
которая может нас вывести на преступника (Е. и В. Гордее-
вы). «Они» были уверены, что Воронель прячется где-то в 
Москве, и надеялись, что я в конце концов их на него выведу 
(Н. Воронель).
СИН: навести, привести; КОНВ: выйти [Это вывело нас на 
нужного человека – Мы вышли на нужного человека].
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вывести 8
Вывести новую модель телевизора на рынок; вывести кино-
фильм на широкий экран <в прокат>; вывести изображение 
на экран монитора <на дисплей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 на А3 ‘Человек А1, изготовивший 
объект А2 или имеющий над ним контроль, сделал его доступ-
ным для использования или восприятия в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести документ (на дисплей).
А3 • на ВИН: вывести (документ) на печать.
 • в ВИН: вывести (старинную запись) в эфир.

 Этот домашний развлекательный центр управляется с 
дистанционного пульта, а картинку выводит на экран теле-
визора (М. Попов). Не так давно мы разработали и успешно 
вывели на рынок новую линию продуктов под товарным зна-
ком «Минутка» («Бизнес-журнал», 2004.01.30).
СИН: выпустить; КОНВ: выйти; АНТ: отозвать; ДЕР: вывод 
(на печать), выведение.
вывести 9.1
Дрозды выводят птенцов один-два раза в год; Страусиха вы-
водит ежегодно около сорока страусят; Большинство видов 
кукушек выводят птенцов сами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 ‘Птица А1, сидя на отложенных в 
гнездо яйцах, согревала их своим телом, в результате чего из 
яиц появились птенцы или птенец А2’.

 Расширенные употребления применительно к другим суще-
ствам в роли А1 или А2, обычно в специальных контекстах: 
Белки строят уютные, теплые и прочные гнезда. [...] Там 
белки выводят и выкармливают маленьких своих бельченят 
(И. Соколов-Микитов); Некоторые виды морских коньков вы-
водят более 1600 малышей («Знание – сила», 2003); «Где же 
вы набрали столько цыплят?» – «Сами вывели в инкубаторе» 
(Н. Носов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Аисты вывели (потомство).
А2 • ВИН: (Наседка) вывела цыплят.

 Да и август уже – все птицы давно вывели птенцов, им 
улетать пора, а не искать для гнезда себе место (В. Голова-
нов). Пингвины, как известно, выводят своих птенцов в самые 
лютые морозы (Ю. Сенкевич). Воробей два выводка выведет, 
пока на огороде ягода да овощ поспеют (В. Бианки). Он смо-
трел на них, как курица на утят, которых вывела: с тревогой 
(Ю. Тынянов).
АНА: высиживать; КОНВ: вывестись, вылупиться [Этот 
вид птиц выводит птенцов в мае – Птенцы этого вида птиц 
выводятся <вылупляются> в мае]; ДЕР: наседка; инкубатор; 
выводок; птицеводство.
вывести 9.2
Вывести новую породу собак; Путем длительной селекции 
вывести уникальный сорт пшеницы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 с помощью А5 ‘Делая А5 с жи-
вотными или растениями А3, человек А1 создал из А3 новый 
вид животных или растений А2 с нужным ему свойством А4’.

 Расширенные употребления применительно к людям в роли 
А2: За отдельным столиком в углу записывал показания секре-
тарь Ушаков, безмолвный, серенький человечек, из тех, что в 
просторечии именуются «приказная крыса» – особая порода 
служащих, выведенная в империи (Э. Радзинский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести морозоустойчивые растения <новый ги-

брид>.

А3 • из РОД: вывести из обыкновенного карася (многие виды 
аквариумных рыбок).

А5 • ТВОР: вывести методом гибридизации.
 • путем РОД: вывести путем скрещивания диких и домаш-

них кошек.
 • с помощью РОД: вывести с помощью генной инженерии.

 А4 выражается словами, зависящими от А2: вывести мо-
розоустойчивую <засухоустойчивую> рожь; вывести овес, 
стойкий к полеганию; вывести картофель с пониженным 
содержанием крахмала; вывести кошку <породу кошек> без 
хвоста.

 Последующие публикации подтверждают отечественное 
происхождение романовской овцы, выведенной методом на-
родной селекции из северных короткошерстных овец («Био-
логия», 2003.01.01). Вдали налево виднелось стадо черно-
белого скота – потомков животных, выведенных путем 
скрещивания яков, коров и буйволов (И. Ефремов). С помощью 
генной инженерии были [...] выведены свиньи с меньшим со-
держанием жира и коровы, молоко которых не скисает так 
быстро (В. Горбачев). В садике перед самой верандочкой сто-
ит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими 
странными разноцветными птичками, выведенными людьми 
по каким-то их сокровенным представлениям о безоблачном 
счастье и радости (А. Битов). Несколько лет назад швейцар-
цы пытались вывести новый сорт пшеницы, устойчивый к 
грибковым заболеваниям («Эксперт», 2004.12.06). На этом 
поприще Саша достиг со временем замечательных успехов, 
[...] он вывел четыре новых сорта крыжовника в дополнение 
к семистам двадцати двум, выведенным до него (В. Пье-
цух).
АНА: создать; клонировать; ДЕР: выведение, селекция; се-
лекционер.
вывести 10
Вывести заключение; вывести законы развития общества; 
С давних времен человечество стремилось вывести формулу 
счастья <единую формулу мироздания>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Человек А1, проанализиро-
вав факты или утверждения А3, сделал умозаключение А2, 
основанное на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести умозаключение.
 • что ПРЕДЛ: (Из этого он) вывел, что одинаковых людей 

не существует.
А3 • из РОД: вывести из анализа фактов <из этого положе-

ния>.
 • на основе <на основании> РОД: вывести на основе <на 

основании> опыта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вывести закономерность <уравнение>, 
вывести следствие; вывести средний балл <оценку за чет-
верть>; вывести итоговую цифру; вывести принципы устрой-
ства мира из непосредственного наблюдения; вывести прави-
ла поведения в горах, опираясь на собственный опыт.

 Из объективного анализа всего современного западного 
искусства в целом [...] выводится непреложное заключение об 
исключительной, поистине гигантской значительности 
Мейерхольда-художника в истории театра нашего времени 
(Ю. Елагин). Именно развивая эволюционную теорию о том, 
что общество отбрасывает условности и приближается к 
живой жизни, Борисоглебский и вывел, что одной из самых 
бессмысленных условностей является орфография (Д. Быков). 
Из этого хаоса сведений можно, однако, вывести, что дела 
ухудшаются: [...] в армии плохо, развал самый беспардонный 
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везде (З. Гиппиус). Таким образом, ни континуум-гипотезу, ни 
ее отрицание нельзя вывести из стандартной системы акси-
ом (А. Болибрух). Все, что он делал, исходило из признания 
основного и главного: теория выведена из опыта, и потому 
опыт не может противоречить теории (В. Гроссман).
СИН: сделать вывод; АНА: сформулировать; обосновать; 
ДЕР: выведение; вывод.
вывести 11.1
Выводить буквы палочкой на песке <мелом на асфальте>; 
Учительница вывела в дневнике аккуратную «пятерку».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 на А3 с помощью А4 средством А5 
‘Человек А1 медленно и тщательно написал знаки или текст 
А2 на поверхности объекта А3, ведя по ней предметом А4 с 
нанесенным на него средством А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести заглавную букву.
 • «ПРЕДЛ»: аккуратно вывел: «Поздравляю!».
А3 • на ПР: выводить на бумаге.
А4 • ТВОР: выводить кисточкой.
А5 • ТВОР: выводить тушью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тщательно <аккуратно, старательно> 
выводить, медленно выводить, вывести каллиграфическим 
почерком <разборчиво>; выводить штрихи <линии>, выве-
сти каракули, вывести цифру <скрипичный ключ, условный 
знак>, вывести надпись <предложение, фразу, слово, несколь-
ко строк>, выводить приговор строчку за строчкой; вывести 
на стене <на листе ватмана, в блокноте>; вывести каран-
дашом <гусиным пером, фломастером>; вывести чернилами 
<синей краской>; выводить линии пальцем на стекле.

 Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, 
напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на 
тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на 
темы новой морали (Е. Гинзбург). Над кучерявой головой ма-
троса чуть заметно белела нескладная, наполовину стертая 
надпись, выведенная наискось по стене куском штукатурки 
(А. Пантелеев). Анна Григорьевна честно пробовала несколь-
ко раз усадить себя за письменный стол [...], однако не напи-
сала ни строчки, так, вывела пару затейливых вензелей, своих 
и академика-мужа (Т. Орлова). Он по своим каналам обнару-
жил в одном из сел Воронежской области стелу, на которой 
выведены золотом фамилии русских солдат, павших в боях за 
Родину (В. Морозов).
СИН: начертать; АНА: написать, начертить; АНТ: сте-
реть; ДЕР: надпись.
вывести 11.2, обычно в форме НЕСОВ.
Выводить ноту <«до» верхней октавы>; выводить зауныв-
ную песню <мелодию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 на А3 ‘Человек А1 медленно и тща-
тельно исполнил голосом или на музыкальном инструменте А3 
ноту или протяжную мелодию А2’ [по аналогии – о птицах].

 Метонимические употребления применительно к голосу 
или музыкальному инструменту, обычно духовому, в роли А1: 
Голос <дискант, саксофон> выводит (мелодию).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Девушка выводит (мелодию); Певчий дрозд выводит 

(свои трели).
А2 • ВИН: вывести верхнее «ре» <слова романса>.
 • «ПРЕДЛ»: (Опять тонкий, чуткий [...] голос) выводил: 

«Легкая, легкая лодочка плыла» (В. Распутин).
А3 • на ПР: выводить на трубе <на флейте>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно <жалобно> выводить, вы-
водить заунывным <чистым, звонким, тонким, высоким> 

голосом, вывести дискантом; Девичий голос выводил чистый 
звук <высокие ноты, хороводную>.

 «Выхожу... один я... на доро-о-огу!» – высоким, ломким 
голосом выводил бледный юноша лет шестнадцати, терзая 
гитару с огромным коричневым бантом (Д. Быков). Десущий 
сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в 
которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы 
золотой (А. Платонов). «Смертию смерть поправ и сущим 
во гробах живот даровав...» – торжественно-строго выво-
дил священник (Т. Тронина). В густых ветвях калины, совсем 
недалеко от избы, одинокий соловей выводил тоскливые, 
грустно-замирающие трели (А. И. Эртель). Я слышу: выво-
дит мелодию / Какой-то грядущий трубач (Б. Окуджава). 
Велико же было мое удивление, когда я услышал, как и в жел-
том доме играют на пианино. Причем не гаммы или песню 
сурка, а просто выводят какие-то рулады (Б. Минаев).
АНА: спеть; сыграть; исполнить.
вывести 11.3
Вывести под фамилией <под именем>; Этот город выведен в 
романе под названием Энск; Гоголь вывел в своей поэме типы 
русских помещиков; В образе Загорецкого, возможно, выведен 
Федор Толстой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 в образе А3 в А4 ‘Автор А1 лите-
ратурного произведения А4 изобразил в нем человека или 
населенный пункт А2 в образе А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести (в пьесе) известных людей.
А3 • ВИН: вывести образ <тип> нового человека.
 • ТВОР: (Тру́сы) выведены смельчаками <храбрыми> [А3 – 

ПРИЛ или СУЩ].
 • в образе РОД: вывести в образе города Глупова.
А4 • в ПР: вывести в романе <в пьесе>.
 • на ПР: вывести на страницах книги.

 Еще в 20-х годах ХХ века Маяковский вывел в пьесе «Баня» 
сатирический образ главначпупса – главного начальника по 
управлению согласований («Финансовая Россия», 2002.09.19). 
Между прочим, тип, подмеченный и выведенный драматур-
гом, был вcе-таки похож на оригинал, как похожа, например, 
скульптура «Девушка с веслом» на настоящую девушку без 
весла (В. Аксенов). Читаю и вижу, что сказка-то не про-
стая, а про нашего царя, и таким он палачом выведен, что 
даже читать страшно (Г. Белых). Документальная повесть, 
в которой, по сути дела, выведен «вымышленный герой, но 
под фамилией действительно существующего человека» [...], 
воспринимается нами как истинная правда (В. Агранов-
ский).
СИН: изобразить.
вывести 12, уходящ. или спец.
Вывести стены <крышу, фундамент, дом>; Церковь уже 
была выведена до самого купола <доверху>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывел А2 из А3 ‘Человек А1, работая тща-
тельно обычно в течение длительного времени, создал до-
статочно большое сооружение или его часть А2 из прочного 
материала А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывести здание <строение, первые ряды кирпич-

ной кладки, опоры моста>.
А3 • из РОД: вывести (стены) из кирпича <из толстых бре-

вен>.
 Но вот наступает час, когда строитель выводит здание 

под крышу, громоздит трубу да еще вывеску какую-нибудь 
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приколачивает (А. Житинский). На месте умерших и снесен-
ных домиков с колоннами, старых гнезд с добрым домовым, 
старых стен, [...] выведут стены новые больших новых домов 
(М. Осоргин). У края [пещеры] были сложены камни, словно 
кто-то воздвигал здесь памятник и вот уже вывел фунда-
мент из серых массивных глыб и повел кверху тонким шпилем, 
но не закончил постройки (Г. Алексеев). В окно виднелась 
стройка. Площадка была уже спланирована, выводились кор-
пуса (А. Бек). В пролете ворот, ближе к стороне, обращенной 
наружу, выведена малая арочная перемычка для упора ворот-
ных полотнищ (Н. Воронин).
СИН: построить, возвести, соорудить; АНА: подвести (зда-
ние под крышу).
◊ вывести кого-л. из себя ‘рассердить кого-л. так, что он не 
контролирует свои отрицательные эмоции’; вывести из строя 
см. СТРОЙ; вывести на чистую воду см. ВОДА́. [И. Г.]

ВЫВЕ́ШИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ВЕ-
СИТЬ.

ВЫ́ВИХ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
вывих 1
Получить вывих плеча <ступни>; Вывихи у гимнастов – про-
фессиональная травма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушение нормального положения костей в 
суставе части А2 тела существа А1, возникающее обычно в 
результате неудачного движения и делающее болезненным 
функционирование А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой <Петин, папин> вывих.
А2 • РОД: вывих колена.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Повторный <привычный> вывих кисти 
<челюсти, голеностопа>; врожденный вывих тазобедренного 
сустава; вправлять вывих.

 При осмотре у него оказалось несколько тяжелых ушибов 
и вывих руки (А. Куприн). Больной засыпает на пятнадцать – 
двадцать минут, и за это время хирург должен успеть впра-
вить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь 
болезненный нарыв (В. Шаламов). Хорошо лечит вывихи, уши-
бы, опухоли (300 полезных советов по домоводству).
АНА: смещение, перелом, растяжение; ДЕР: вывихнуть.
вывих 2, перен.
Вывих души <сознания>; психический вывих.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Резкое отклонение от нормы в мыслях или чув-
ствах А1 человека или в процессах А1, происходящих в при-
роде или обществе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вывих ума..
 • в ПР: вывих в умах.
 • КАКОЙ: моральный вывих.

 Без конца приходилось вправлять эти вывихи внимания! 
(Г. Полонский). Что за душевный вывих заставляет его, на 
редкость способного молодого человека, растрачивать время 
впустую (Дж. Лондон, пер. с англ.). В «Гамлете» тема «вы-
виха времени» и разрушения правильного миропорядка выхо-
дит на передний план (НМ, 1998, № 10). В нашем языке, как и 
во всяком другом, не найти никаких соответствий тем из-
ломам и вывихам речи, которыми изобилует подлинник (К. Чу-
ковский). Особый разряд семантических вывихов представля-
ют собой искажения пословиц (В. А. Успенский). Все эти 
выходки и вывихи природы делали жизнь совершенно невы-
носимой (Н. Дежнев).
АНА: заскок; выверт, аномалия, патология. [М. Г.]

ВЫВИ́ХИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ВИХ-
НУТЬ.

ВЫ́ВИХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ выви́хивать.
вывихнуть 1
Вывихнуть руку в плечевом суставе <в плече>; оступиться и 
вывихнуть себе ногу; Отпусти, ты мне руку вывихнешь!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывихнул А2 ‘В результате резкого движения 
существо А1 повредило часть А2 своего тела или тела другого 
существа так, что в ней возник вывих’.

 Образные употребления применительно к частям тела и ор-
ганам, не имеющим суставов, в роли А2 в контекстах, указы-
вающих на слишком сложную для них работу: Ну и имя у вас, 
батенька, язык вывихнуть можно (В. Набоков); На мнимой 
схожести совершенно разных явлений и предметов вывихива-
ли себе мозги и не такие головы (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вывихнуть ногу <колено> [А2 часть тела, имеющая 

сустав, или сам сустав].
 1. Если А2 – часть тела А1, используется либо конструкция 

вида вывихнуть руку <палец, ...>, либо конструкция вида вы-
вихнуть себе руку <палец, ...>.
2. Если А2 – часть тела другого существа, используется кон-
струкция вида вывихнуть кому-л. руку <палец, ...>: В борьбе 
ему вывихнули плечо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва <чуть> не вывихнул; вывихнуть 
кисть <плечевой сустав>, вывихнуть (себе) скулу <ключи-
цу>; боль в вывихнутой руке; животное с вывихнутой лапой; 
вправить вывихнутый сустав.

 Там [в море] везде эти глыбины, они плоские, скользкие, 
нога так и едет, – ну вот, она встала, поехала, поскользнулась 
и вывихнула колено (Ю. Домбровский). Зевала во весь рот, 
едва не вывихивая челюсти (Е. Хаецкая). Уподобившись под-
солнуху, который крутится вслед за солнцем, я вывихивал 
шею, следя за перемещением вдоль памятника рыженькой с 
виолончелью (В. Скворцов). Катеринка подобрала галку с вы-
вихнутым крылом, назвала Кузьмой и теперь выхаживала 
(Н. Дубов). Другой рукой он лез мне в лицо – эту руку я за-
вернул ему за спину и вывихнул сначала в локте, потом в пле-
че (А. Лазарчук).
АНА: сломать; растянуть; повредить; вывернуть; АНТ: впра-
вить.
вывихнуть 2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен.
В этом обществе вывихнуты нормы морали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вывихнул А2 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что в мыслях или чувствах А2 человека или в процессах 
А2, происходящих в природе или обществе, начало существо-
вать резкое отклонение от нормы – как бы вывих’.
СИН: надломить, сломать, искалечить, извратить, изуро-
довать. [И. Г.]

ВЫ́ВОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет, кроме 6.2.
вывод 1.1, необиходн. ‘выведение людей откуда-л.’: вывод людей из 
задымленного помещения.
вывод 1.2, необиходн. ‘выведение транспортного средства отку да-л.’: 
вывод машины из гаража; вывод корабля из бухты в открытое море.
вывод 1.3 ‘передислокация’: вывод взвода из боя.
вывод 2 ‘перенос’: вывод военной базы с территории иностранного 
государства.
вывод 3.1 ‘исключение’: вывод Петрова из состава редколлегии.
вывод 3.2 ‘выведение из состояния’: вывод больного из комы; вывод 
страны из кризиса.
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вывод 4 ‘выведение на определенный уровень’: вывод завода в ли-
деры отрасли.
вывод 5 ‘предоставление для использования’: вывод изображения 
на экран.
вывод 6.1 ‘получение умозаключения’: Вывод математической 
формулы подчиняется определенным правилам.
вывод 6.2 ‘умозаключение’: сенсационные выводы; сделать вывод 
о правильности теории; поторопиться с выводами.

вывод 1.1, необиходн.
Вывод детей на прогулку; вывод осужденного на казнь; вывод 
людей из задымленного помещения через запасной выход.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 1.1: А1 вывел А2 из А3 в А4 с це-
лью А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод (заключенных) надзирателем.
А2 • РОД: вывод пострадавших (из зоны бедствия).
А3 • ОТКУДА: вывод (коней) из вагона <из-под навеса, от-

сюда>.
А4 • КУДА: вывод (людей) на площадь <в поле>.
А5 • на ВИН: вывод (заключенных) на прогулку.

 На две минуты был задержан утренний вывод заключенных 
на работу (А. Солженицын). Птиц выгружают поодиночке. 
При выводе птицы из транспортного средства необходимо 
положить руку ей на спину, чтобы она не подпрыгнула и не 
повредила себе голову («Мясная индустрия», 2004.08.23).
СИН: выведение; АНА: эвакуация; вывоз; выпуск; КОНВ: вы-
ход; АНТ: ввод.
вывод 1.2, необиходн.
Вывод машины из гаража; вывод гоночного автомобиля на 
трассу; вывод ракеты на орбиту; вывод лоцманом корабля 
из бухты.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 1.2: А1 вывел А2 из А3 в А4.

 Совмещение значений 1.1 и 1.2: своевременный вывод людей 
и техники из зоны затопления.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод диспетчером (самолета на цель).
А2 • РОД: вывод ракеты (на расчетную траекторию).
А3 • ОТКУДА: вывод (судна) из порта.
А4 • КУДА: вывод (самолета) к аэродрому <в заданную 

точку>.
 Какая-то заминка произошла при выводе поезда с парома 

(П. Вайль). Вывод самолета из зоны поражения [...] произво-
дился разворотом на 90–180° с увеличением скорости [...] за 
счет включения форсажа («Воздушно-космическая оборона», 
2004.06.15). Для вывода зенитной ракеты в район захвата 
[...] цели достаточно всего лишь одной-двух радиокоррекций 
траектории полета («Воздушно-космическая оборона», 
2003.08.15). Аппарат участвовал в операции по выводу кара-
ванов судов, затертых льдами в Восточно-Сибирском море 
(«Воздушно-космическая оборона», 2003.12.15).
СИН: выведение; АНА: вывоз; КОНВ: выезд, выход; АНТ: 
ввод.
вывод 1.3
Вывод роты из боя.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 1.3: А1 вывел А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод командиром (взвода из сражения).
А2 • ВИН: вывод нападающего (из игры).
А3 • из РОД: вывод из сражения.
 • из-под РОД: вывод из-под обстрела.

 Начав с трудом вывод войск из боя еще засветло, он [Дроз-
довский] в течение ночи отошел на восток верст за 30 (А. Де-
никин).

АНА: передислокация, маневр; отступление; КОНВ: выход; 
АНТ: ввод.
вывод 2
Вывод военной базы с территории Грузии; вывод израильских 
поселений из сектора Газа.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 2.1: А1 вывел А2 из А3 в А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод Израилем (своих поселений).
А2 • РОД: вывод поселений (с западного берега).
А3 • ОТКУДА: вывод (поселений) с территории сектора <из 

сектора>.
А4 • КУДА: вывод (авиабазы) в район Урала <на новое место 

базирования>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полный <частичный> вывод, своевремен-
ный <временный, окончательный> вывод; вывод производства 
в промзону; ист. продавать <покупать> крестьян на вывод 
[‘продавать <покупать> крестьян без земли для переселения 
в другое место’].

 Сейчас префектуре [...] приходится решать вопрос о вы-
воде промышленных предприятий, вредных для экологии, за 
пределы столицы («Вечерняя Москва», 2002.03.14). Россией 
были приняты обязательства, касающиеся вывода нашего 
военного имущества из Молдовы («Дипломатический вест-
ник», 2004.05.25).
АНА: удаление, перенос, передислокация; КОНВ: выход; 
АНТ: ввод.
вывод 3.1
Вывод Петрова из состава редколлегии <из комиссии>; вывод 
предприятия из состава холдинга; решение 1954 г. о выводе 
Крыма из состава РСФСР.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 3.1: А1 вывел А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод (Иванова) советом директоров (из своего 

состава).
А2 • РОД: вывод игрока (из состава сборной).
А3 • из РОД: вывод (следственного отдела) из прокуратуры 

<из состава прокуратуры>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вывод из президиума <из правления коо-
ператива, из правительства, из депутатского корпуса, из 
редколлегии>, вывод из состава Верховного суда; вывод за 
штат.

 В память врезался ее [Молотовой] рассказ о суровой кри-
тике, которой ее подверг Сталин, когда было принято реше-
ние о выводе ее из состава ЦК (О. Трояновский). Они прого-
лосовали за вывод Евгения Стаховича из штаба «Молодой 
гвардии» (А. Фадеев). С выводом Камчатской области из со-
става Хабаровского края (23 января 1956 г.) ситуация изме-
нилась («Вопросы статистики», 2004.11.18).
СИН: исключение; АНА: увольнение; КОНВ: выход; АНТ: ввод, 
кооптация, введение, включение.
вывод 3.2
Вывод из подчинения <из-под налогообложения>; вывод 
больного из комы <из состояния депрессии>; вывод страны 
из кризиса <из состояния хаоса>; вывод самолета из пике; 
единовременный вывод купюры из обращения <из употре-
бления>.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 3.2: А1 вывел А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод Центробанком (облигаций из оборота).
А2 • РОД: вывод экономики (из состояния стагнации).
А3 • из РОД: вывод (промышленности) из состояния застоя.
 • из-под РОД: вывод (учреждения) из-под контроля мини-

стерства.
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 Специалисты сомневались, что этого [снижения налогов] 
хватит для вывода экономики из депрессии («Известия», 
2002.03.21). Это относится [...] к началу движения тела, вы-
воду его из состояния покоя (В. Горбачев). Россия была первым 
государством, которое не только признало Афганистан, но и 
обменялось посольствами, что способствовало выводу его из 
международной изоляции («Дипломатический вестник», 
2004.07.27). Руководство [хозяйства] долго сопротивлялось 
выводу поля из сельхозоборота («Совершенно секретно», 
2003.04.08). Вывод из эксплуатации в 1996 году самой совре-
менной и крупной на тот момент шестой печи в Нижнем Та-
гиле объяснялся банальными причинами («Металлы Евразии», 
2004.10.15).
КОНВ: выход; АНТ: ввод.
вывод 4
Вывод завода в лидеры отрасли; вывод сельского хозяйства 
на европейский уровень; вывод команды в суперлигу; вывод 
чемпионата на уровень мирового первенства.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 6.1: А1 вывел А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод (банка) новым управляющим (в пятерку 

ведущих).
А2 • РОД: вывод предприятия (в лидеры).
А3 • в ВИН МН: вывод в лидеры <в призеры> [А3 обозначает 

социальную роль и употребляется как неодушевленное 
существительное].

 • в ВИН: вывод (компании) в пятерку лидеров <в число 
крупнейших>.

 • на ВИН: вывод (команды) на второе место.
 В настоящее время осуществляется его [Заполярного ме-

сторождения] вывод на проектную мощность («Газовая про-
мышленность», 2004.10.25).
КОНВ: выход.
вывод 5
Вывод изображения на монитор; вывод документа на печать; 
вывод новой модели на мировой рынок.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 8: А1 вывел А2 на А3.

 Сочетание комп. устройство вывода обозначает устройство, 
присоединяемое к системному блоку компьютера и используе-
мое для преобразования содержащейся в компьютере инфор-
мации в доступную для восприятия человека форму. К таким 
устройствам обычно относятся монитор, проектор, принтер 
(визуальный вывод), колонки и наушники (акустический вывод).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод пользователем (документа на экран).
А2 • РОД: вывод изображения.
А3 • на ВИН: вывод на экран.
 • в ВИН: вывод (нового фильма) в прокат.

 Вывод информации осуществляется непосредственно на 
телевизионное устройство («Информационные технологии», 
2004.03.29). Сочетание двух принципов [...] часто применяет-
ся на этапе вывода на рынок [...] нового товара или его обнов-
ленного варианта («Рекламный мир», 2003.04.28).
КОНВ: выход; АНТ: ввод.
вывод 6.1
Вывод формулы <закономерности>; правила вывода; путем 
логического вывода; При выводе итоговых оценок использу-
ется специальная методика.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывести 10: А1 вывел А2 из А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывод ученым (следствий из анализа наблюдае-

мых явлений).
А2 • РОД: вывод умозаключения.

А3 • из РОД: вывод из анализа фактов.
 • на основе <на основании> РОД: вывод (закономерности) 

на основе <на основании> опыта.
 Они [историки науки] обнаружили, что при выводе обоих 

законов «Новой астрономии» Кеплер допускал ошибки, какие 
разрушили бы все его построения, если бы затем он не ошиб-
ся снова и притом в точности таким образом, чтобы ком-
пенсировать исходную погрешность («Знание – сила», 2003). 
При выводе уравнений, описывающих свойства цепных моле-
кул, используется интегрирование («Российский химический 
журнал», 2000).
СИН: выведение.
вывод 6.2, МН -ы, -ов.
Прийти к аналогичному <противоположному> выводу; Вы-
воды экспертизы нуждаются в проверке; В конце главы по-
мещены выводы из проведенного исследования.
ЗНАЧЕНИЕ. Вывод А1, что А2, на основании А3 ‘Утвержде-
ние А2, которое человек А1 считает истинным, потому что он 
сделал его на основании фактов или других утверждений А3, 
признаваемых истинными’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вывод ученого.
 • ПРИТЯЖ: мои <наши> выводы.
А2 • о ПР: вывод о виновности подсудимого; вывод о строе-

нии молекулы.
 • что ПРЕДЛ: (сделать) вывод, что в случившемся никто 

не виноват.
 • ПРЕДЛ: вывод: в случившемся никто не виноват [часто 

при наличии у слова вывод определений один, такой, 
следующий и т. п.].

А3 • из РОД: вывод из анализа фактов.
 • на основе <на основании> РОД: вывод на основе <на 

основании> опыта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Основной <главный> вывод, важный вы-
вод; общие <частные> выводы; окончательные <предвари-
тельные> выводы; закономерный <обоснованный> вывод, 
неожиданный <парадоксальный, сенсационный> вывод; инте-
ресные <банальные> выводы; сходные <противоположные> 
выводы; логичный вывод, необоснованный <бездоказательный, 
поспешный> вывод, излишне категоричный вывод; противо-
речивые выводы; простой <очевидный> вывод; правильные 
<неправильные, абсурдные> выводы; неутешительные <пе-
чальные> выводы, оптимистические выводы; научные вы-
воды; далекоидущие выводы; офиц. организационные выводы 
(в отношении виновных) [наказание виновных в виде выгово-
ра, увольнения и т. п. официальных действий]; заключение и 
выводы; выводы комиссии <эксперта, специалиста, диссер-
танта>, выводы исследования <диссертации>; автор выво-
да; совпадение <достоверность> выводов; сделать выводы 
а) ‘сделать умозаключение’; б) ‘учесть выводы в дальнейшей 
деятельности’; получить выводы, сформулировать выводы, 
прийти к выводам, обосновать <доказать> свои выводы; 
привести к выводу; спешить <торопиться> с выводами; со-
гласиться с какими-л. выводами; оспаривать какие-л. выводы; 
подтвердить чьи-л. выводы; Вывод состоит <заключает-
ся> в чем-л.; Выводы основаны на анализе фактов; Выводы 
базируются <основываются> на статистических данных; 
Напрашивается (следующий) вывод.

 Ученые сделали вывод, что дельфины, глядя на свое отра-
жение, узнают его («Знание – сила», № 10, 2003). Какими-то 
недоступными мне логическими путями он пришел к выводу, 
что риска тут нет (В. Белоусова). Из расхождений между 
списком затмений по данным астрономии и по данным древ-
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них источников естественно сделать вывод, что некоторые 
древние сообщения о затмениях либо неточны [...], либо не-
правильно нами истолкованы (А. Зализняк). Правда все же за 
Протагором с его выводом о человеке как мере всех вещей, 
именно человек всегда определяет, как ему жить (В. Быков).
СИН: заключение, умозаключение; АНА: итог, результат; 
АНТ: основание, посылка; ДЕР: оргвыводы [‘организационные 
выводы’]. [И. Г.]

ВЫВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу ́, -во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
выводя́щий; НЕСОВ; см. ВЫ́ВЕСТИ.

ВЫ́ВОЗ, СУЩ; МУЖСК; -а.
вывоз 1
Незаконный вывоз; вывоз наличных денег; вывоз морем <воз-
душным путем>; вывоз детей на отдых за границу; закон 
«О ввозе и вывозе культурных ценностей».
ЗНАЧЕНИЕ. От вывезти 1.1: А1 вывез А2 из А3 в А4 на А5 с 
целью А6.

 Расширенные употребления применительно к нематериаль-
ным объектам в роли А2, не требующим транспортных средств 
для своего перемещения: вывоз капиталов <технологий>. При 
этом речь всегда идет о перемещении в другую страну: За 
шесть месяцев вывоз российских капиталов в зарубежные 
банки составил 12,8 млрд долларов («Эксперт», 2004.12.20).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывоз спасателями (пострадавших в безопасное 

место).
А2 • РОД: вывоз грузов.
А3 • ОТКУДА: вывоз с причала <из порта, отсюда>.
А4 • КУДА: вывоз за рубеж <в Азию, на материк>.
А5 • на ПР: вывоз на барже <на собачьих упряжках>.
 • в ПР: вывоз в специальных составах.
 • ТВОР: вывоз поездами <автобусом> [А5 – вид обще-

ственного транспорта; невозможно вывоз «мерседесом» 
<санями, лошадью>; не употребляется для описания си-
туации, разворачивающейся в момент наблюдения].

А6 • на ВИН: вывоз (отходов производства) на утилизацию.
 • для РОД: вывоз (мусора) для последующей переработки.

 Районная больница ходатайствовала о вывозе заключен-
ного Андрея Михайловича на материк для лечения (В. Шала-
мов). В морге врач объяснил, что без вскрытия мне не вы-
дадут разрешения на вывоз тела Вертинского в Москву 
(Л. Вертинская). Сейчас Москомприрода ведет переговоры с 
администрацией Подмосковья о снижении тарифов на вывоз 
мусора на полигоны, расположенные за чертой города («Из-
вестия», 2002.04.24).
АНА: эвакуация, перевозка, транспортировка; КОНВ: выезд; 
АНТ: ввоз.
вывоз 2
Зерно на вывоз; вывоз леса за границу; таможенные пошли-
ны на вывоз сырой нефти; монополия государства на вывоз 
нефти.
ЗНАЧЕНИЕ. От вывезти 1.2: А1 вывез А2 в А3.

 В сочетаниях ежегодный <среднегодовой> вывоз, Вывоз 
зерна составил 200 000 тонн <равен 200 000 тонн> значит 
‘общее количество товаров А1, проданных данным государ-
ством другим государствам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вывоз Россией <экспортерами> (сырой нефти).
А2 • РОД: вывоз сырья <продукции легкой промышленности>.
А3 • КУДА: вывоз в страны Ближнего Востока <на Кубу, за 

границу>.

 Вывоз ирландской шерсти на континент был запрещен в 
угоду английским купцам (В. Овчинников). Одновременно 
резко увеличился и вывоз мазута, 40 процентов которого те-
перь также продается за пределами отечества («Ежене-
дельный журнал», 2003.04.08). По физическому объему вывоз 
зерновых сохранился на уровне 1932 года, а по стоимостным 
показателям составил от него 78 % («Финансы и кредит», 
2003.05.05).
СИН: экспорт; АНА: продажа; АНТ: ввоз, импорт; ДЕР: вы-
возной [вывозная пошлина]. [И. Г.]

ВЫВОЗИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу ́, -во́зит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
вывозя́щий; НЕСОВ; см. ВЫ́ВЕЗТИ.

ВЫ́ГАДАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ выга́дывать.
выгадать 1
Выгадать хотя бы несколько рублей <пару долларов>; вы-
гадать время <пять минут, полчаса>; стараться выгадать 
побольше; На каждой бутылке они выгадывали по десятке; 
При раскрое ткани портнихе удалось выгадать несколько 
сантиметров на декоративный бант.
ЗНАЧЕНИЕ. Делая А3, А1 выгадал А2 для А4 ‘Совершая дей-
ствие А3 и стараясь использовать меньше ресурса, имеюще-
гося в ограниченном количестве, человек А1 сохранил не-
большую часть А2 этого ресурса и может использовать ее для 
действия А4 или действия, связанного с А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгадать пару сантиметров <десять рублей> [А2 

часто денежные средства].
А3 • на ПР: выгадать на экономном раскрое.
 • при ПР: выгадать при покупке.
 • ДЕЕПР: выгадать, купив мясо у фермера.
А4 • на ВИН: выгадать на подарок жене.
 • для РОД: выгадать для подарка жене.

 Поскольку передавать тайком такие листочки было очень 
трудно, Кузнецов писал на них самым убористым почерком, 
на какой был способен, выгадывая каждый квадратный мил-
лиметр (Н. Воронель). Галина из ткани заказчицы изловчилась 
выгадать дочке на блузку (Т. Моспан). Сами-то тренеры де-
лали деньги на инвентаре, добавляя таким образом хоть что-
то к своей сторублевой зарплате: выгадывали на форме, на 
струнах, на ракетках (Ш. Тарпищев). Чтобы выгадать ми-
нуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и 
несколько раз подряд глубоко затянулся (В. Пелевин).
СИН: сэкономить, потянуть [к выгадать время]; АНА: ме-
лочиться; нажиться; АНТ: прогадать; потратиться; ДЕР: 
выгода.
выгадать 2
Ничего я этим не выгадаю; Команда выгадает от перехода 
в первую лигу; Мы только выгадаем от сотрудничества с 
соседними странами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгадал А2 от А3 ‘Лицо А1, сделав неочевид-
ное А3, в результате получило для себя хорошее А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Государство (только) выгадает (от снижения на-

логов).
А2 • ВИН: выгадать многое; Что мы выгадаем?
 • НАРЕЧ: немало <еще больше> выгадать.
А3 • от РОД: выгадать от развода.

 А2 обычно выражается словами с количественным значени-
ем или местоименными существительными что, что-нибудь, 
ничего и т. п.
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 Но кто же воспользовался плодами этой революции, какая 
часть населения выгадала от нее? (А. Гладилин). Австрия в 
рамках союза с Россией хитрила, выгадывала, вела свою по-
литику, за что потом и была наказана («Вестник США», 
2003.10.15). Как формируются тарифы и нормативы, где вы-
гадывают производители услуг, а где – потребители? («Крас-
ноярский рабочий», 2003). Впереди, у светофора на Маяковке, 
была пробка. Какие-то водители еще перестраивались, под-
тягивались, выгадывая лишние метры, но это самообмана 
ради. Ясно же, что встали надолго (О. Некрасова).
СИН: выиграть; АНТ: прогадать, проиграть; ДЕР: выгода. 
[И. Г.]

ВЫГА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ГАДАТЬ.

ВЫ́ГЛАДИТЬ, ГЛАГ; -ажу, -адит, ПОВЕЛ вы́глади и вы́гладь, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́глаженный; СОВ; см. ГЛА́ДИТЬ.

ВЫ́ГЛЯДЕТЬ, ГЛАГ; -яжу, -ядит; НЕСОВ; СОВ нет.
выглядеть 1
Он выглядел уставшим <подавленным>; С вершины холма 
разноцветные домики поселка выглядели как детские кубики; 
Без ковров <с картиной на стене> комната выглядит лучше; 
Что-то вы неважно выглядите; На мой взгляд, она отлично 
выглядит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выглядит как А2 ‘На основании зрительно 
воспринимаемых свойств или состояния объекта или ситуации 
А1 говорящий или наблюдатель А3 думает, что А1 является А2 
или очень похож на А2, но не вполне в этом уверен’.

 1. Суженные употребления с сильным фразовым ударением 
на глаголе в значении ложного впечатления об объекте или 
ситуации А2: Она только ↓выглядит здоровой, на самом деле 
она очень больной человек.
2. Суженные употребления в словосочетаниях вида выглядеть 
как А2 в глазах <в мнении> А3, обозначающих не впечатление 
от восприятия внешности, а оценочное мнение лица А3 о 
человеке или ситуации А1 как А2: Воспроизведение прежних 
форм выглядело бы в глазах современного читателя попросту 
ошибками или опечатками (В. Ходасевич); В глазах сослужив-
цев и даже собственной жены Михаил выглядел человеком 
трезвым, живущим по строгому расписанию (М. Ганина).
3. Выглядеть, в отличие от своего ближайшего синонима 
казаться, обозначает более объективное мнение о каком-то 
предмете и поэтому чаще используется для выражения эстети-
ческой или утилитарной оценки внешности собеседника, осо-
бенно в роли комплимента: Вы прекрасно выглядите, Ты от-
лично выглядишь в этом платье, Вы выглядите на двадцать 
лет, не больше. Высказывания типа Вы кажетесь вполне здо-
ровой, В этом платье ты кажешься красавицей, Вы кажетесь 
молодой, грамматически вполне правильные, прагматически 
неуместны: они подчеркивают субъективность восприятия и 
обесценивают похвалу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заросли папоротника выглядели (жутко).
А2 • ТВОР: выглядеть вполне здоровым; выглядеть молодцом.
 • КАК: выглядеть причудливо <жутко>; выглядеть по-

школьному; выглядеть как какая-то диковинная птица.
 • на ВИН: Она выглядит (лет) на пятьдесят <на трид-

цать>; Она выглядит на свой возраст [часто с числи-
тельными].

 • как будто <будто, словно> ПРЕДЛ: Все это может 
выглядеть, как будто я просто желаю опорочить его 
(М. Рыбакова).

 Между А2 = ТВОР и А2 = КАК возможно смысловое проти-
вопоставление: На коне он выглядит красивым [впечатление 
о внешности человека в указанной обстановке] – На коне он 
выглядит красиво [общее впечатление от всадника].
КОНСТРУКЦИИ. А3 выражается не при глаголе, а при пред-
ложно-именных группах вида в глазах кого-л. <в чьих-л. 
глазах>, в мнении кого-л. <в чьем-л. мнении>: Как я буду 
выглядеть в твоих глазах <в глазах окружающих, в мне-
нии окружающих>?; Можно подумать, это значит что-то, 
кроме желания хорошо выглядеть в собственных глазах! 
(А. Берсенева).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <отлично, прекрасно, велико-
лепно, чудесно> выглядеть; плохо <ужасно, кошмарно, по-
идиотски> выглядеть; Выглядеть моложе <старше> своих 
лет; Выглядеть совсем больным <вполне здоровым>, выгля-
деть утомленным <отдохнувшим>; выглядеть педантом, вы-
глядеть интеллигентным человеком; выглядеть глуповатым; 
выглядеть возбужденным <удивленным, раздосадованным, 
расстроенным>; выглядеть как дурак <как профессор, как ни-
щий>; Я выгляжу нелепо <глупо>, Вы выглядите великолепно; 
В этой толпе он выглядел пришельцем с другой планеты, В ту-
мане <в сумерках> деревья выглядели как сказочные великаны; 
Грибы выглядели крепкими; Брошка у нее на шапке выглядела 
неуместно, Ситуация выглядела безнадежно, Их действия 
выглядели нелепо; Эта история выглядела странно <неправ-
доподобно, загадочно> с любой точки зрения, Со стороны <на 
первый взгляд> они выглядели случайными посетителями.

 Спрашивали о том, как выглядели эти расхитители социа-
листической собственности (Ю. Домбровский). В свои не-
молодые годы Екатерина Марковна [...] очень неплохо выгля-
дела, подтверждая поговорку, что маленькая собачка до 
старости щенок (Н. Кожевникова). На этот раз Ефимова 
выглядела смелой и решительной и на лице ее играл свежий, 
молодой румянец (С. Антонов). Она выглядела помолодевшей 
и немного таинственной (С. Довлатов). Все на нем было пре-
красно сшито и подогнано в самый раз, а я выглядел довольно 
странно (В. Аксенов). На тридцати шагах Пашка выглядел 
совсем маленьким (А. и Б. Стругацкие).
СИН: казаться [Она выглядела утомленной – Она казалась 
утомленной], производить впечатление, иметь вид [выгля-
деть как интеллигентный человек – производить впечатление 
<иметь вид> интеллигентного человека], быть на вид [Она 
выглядела лет на тридцать – На вид она была лет тридцати], 
смотреться [Эта ваза будет отлично выглядеть на вашем 
антикварном столике – Эта ваза будет отлично смотреться 
на вашем антикварном столике], обиходн. уходящ. глядеть 
[А твой дед выглядит молодцом! – А твой дед глядит молод-
цом!], обиходн. уходящ. смотреть [выглядеть именинником – 
смотреть именинником]; АНА: представляться, представать; 
восприниматься, видеться; быть, являться; КОНВ: можно 
дать [только в высказываниях о возрасте: Он выглядит лет 
на сорок – Ему можно дать лет сорок]; ДЕР: (внешний) вид, 
наружность, облик; впечатление; имидж; на вид.
выглядеть 2
Как выглядит анчоус?; Результаты голосования выглядят 
следующим образом <так>: один – за, остальные – против; 
Миллиард лет назад Вселенная выглядела иначе; Через милли-
ард лет Вселенная будет выглядеть по-другому.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быть’ [преим. в сочетании с как, так, следую-
щим образом, иначе, по-другому].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ответ в задачнике выглядел (иначе).
А2 • КАК: (Ответ в задачнике) выглядел иначе.



ВЫГЛЯДЕТЬ 386 ВЫГНАТЬ

 Так выглядело первое и, кажется, чуть ли не единственное 
сообщение об Особом совещании в печати (Ю. Домбровский). 
Пригласительные билеты выглядели так: Вторник, 30 января 
1968 г. (C. Довлатов). Был бы Кулешов, и результат голосова-
ния выглядел бы иначе (В. Войнович). Он выглядел совсем 
иначе: он был светло-шоколадной раскраски, с изящными 
длинными лапками, поджарым брюшком и реактивно скошен-
ными назад крыльями (В. Пелевин).
СИН: быть, являться; АНА: казаться, представляться, пред-
ставать [В. А., Ю. А.].

ВЫГЛЯ́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́глянуть, 
кроме 3.
выглядывать 1–2 см. выглянуть 1–2.
выглядывать 3, СОВ нет.
Немного <слегка> выглядывающая из-под джемпера рубаш-
ка; Краешек носового платка кокетливо выглядывал из кар-
мана; У этого растения тычинки чуть-чуть выглядывают 
из цветков; Стволы орудий выглядывают из зарослей ку-
старника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выглядывает из А2 ‘Часть объекта А1, нахо-
дящегося непосредственно за объектом А2 или внутри него, 
видна наблюдателю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из-под пальто) выглядывали обшлага мундира.
А2 • ОТКУДА: выглядывать из-под воротника <из кармана, 

снизу>.
 На Глинке был темно-синий плащ, казавшийся куцым, 

потому что из-под него со всех сторон [...] выглядывал белый 
халат (В. Белоусова). Девочка осуждающе-строго взглянула 
на попрошайку, [...] не замечая плитки шоколада, что вы-
глядывала из прямого, как палка, рукава солдатской шинели 
(О. Павлов). Из-под плаща Кастанье выглядывал мундир 
министерства просвещения с выпушками и блестящими 
[...] пуговицами (Ю. Домбровский). Моя нога обязательно 
выглядывала из разреза и была той формы, которая нра-
вилась местному художнику (Л. Гурченко). Актер почув-
ствовал себя виноватым, как-то даже сник, гитара неук-
люже выглядывала из-за его спины («Театральная жизнь», 
2004.02.23).
СИН: виднеться, торчать, выступать; АНА: выбиваться, 
вылезать; КОНВ: обнажать, оголять [Запястья выгляды-
вают из коротких рукавов – Короткие рукава обнажают 
<оголяют> запястья]; АНТ: прятаться. [И. Г.]

ВЫ́ГЛЯНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПОВЕЛ вы́гляни; СОВ; НЕ-
СОВ выгля́дывать.
выглянуть 1
Он выглянул из комнаты <из купе> в коридор; Я выглянул в 
окно, но ничего не увидел.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выглянул из А2 в А3 ‘Существо А1, находя-
щееся в замкнутом пространстве А2, посмотрело на что-то, 
находящееся в более открытом пространстве А3, обычно на 
короткий отрезок времени высунув в А3 голову или всю верх-
нюю часть тела через какой-то проем и, может быть, став 
видным наблюдателю, находящемуся снаружи’.

 Образные употребления применительно к предметам в 
роли А1: Ботинки со шнурками, потупясь, выглядывают 
из-под кровати (А. Гладилин); Впечатление от нее у меня 
осталось двойственное и какое-то тревожное. Как будто 
из-под одного лица – красивого и спокойного – вдруг выгля-
нуло совсем другое – пытливое, затаенное (Ю. Домбров-
ский).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выглянуть из-за забора <из комнаты>.
А3 • КУДА: выглянуть на улицу <в коридор>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настороженно <испуганно, хмуро, недо-
верчиво, сконфуженно> выглядывать, осторожно выглянуть; 
быстро выглянуть, выглянуть на минуту <на мгновение>; 
выглянуть из кухни <из кабины, из салона автомобиля, из ва-
гона, из палатки>, выглянуть из-под одеяла, выглянуть из-за 
дерева <из-за кулис>; выглянуть из дверного проема <из люка, 
через пролом в стене>; выглянуть во двор <на лестничную 
площадку>.

 Клёкотов хладнокровно прятался за гаражами, переждал 
несколько выстрелов, потом выглянул и увидел, что человек с 
ружьем шарит по карманам: заряды кончились (А. Слапов-
ский). «Я найду вашу курицу», – сказал я, бодро выглядывая 
из-за маминой спины (Ф. Искандер). Легковушка [...] замедлила 
было ход, но из нее вдруг выглянула пара таких развеселых по-
граничников, что он сразу же опустил руку (Ю. Домбровский). 
В этот момент открылась дверь бани, из парного облака вы-
глянул Петро (В. Шукшин). Мы стояли в тамбуре, и Тузик, 
поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно (Ю. Коваль).
АНА: высунуться; взглянуть; АНТ: заглянуть.
выглянуть 2
Солнце выглянуло из-за гор <из туч>; Дождь перестал, тучи 
рассеялись, выглянуло солнце; Из-под снега выглянули первые 
прогалины.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выглянул из А2 ‘Объект А1, ранее закрытый 
объектом А2 и поэтому не видный наблюдателю, в результате 
своего перемещения, перемещения или исчезновения А2 или 
перемещения наблюдателя стал видным наблюдателю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Выглянул месяц.
А2 • ОТКУДА: Солнце выглянуло из-за облаков <оттуда>.
КОНСТРУКЦИИ. В стилистически нейтральных утвердитель-
ных предложениях при отсутствии А2 обычно предшествует 
подлежащему: Выглянуло солнце.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выглянуть на мгновение <на минуту>, 
ненадолго выглянуть.

 Так долгожданное солнце в ненастный день на мгновение 
выглядывает из туч, но тут же скрывается, вновь окутанное 
серой дымкой (А. Геласимов). Бледный серп месяца выглянул 
из-за тучи и осветил крошечную полянку (Л. Чарская). Сухая 
осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк).
СИН: показаться, появиться, выйти, выплыть; АНА: про-
глядывать; АНТ: скрыться, спрятаться; зайти. [И. Г.]

ВЫ́ГНАТЬ, ГЛАГ; -гоню, -гонит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́гнанный; СОВ; НЕСОВ выгоня́ть.
выгнать 1.1 ‘заставить переместиться’: выгнать коров на паст-
бище.
выгнать 1.2 ‘стать причиной выхода кого-л. куда-л.’: Страх выгнал 
людей на улицу.
выгнать 2.1 ‘заставить покинуть’: выгнать хулигана из класса; вы-
гнать собаку в коридор.
выгнать 2.2 ‘выселить’: выгнать сына из дома.
выгнать 2.3 ‘уволить, отчислить’: выгнать с работы <из универ-
ситета>.
выгнать 3, обиходн. уходящ. ‘дать побег’: Рожь выгнала колос.

выгнать 1.1
С трудом выгонять детей во двор на прогулку; выгнать ко-
рову на пастбище.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек А1, 
физически воздействовав на существо А2 или сказав ему что-
то, заставил А2 переместиться из более замкнутого простран-
ства А3 в более открытое пространство А4 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгнать сыновей (гулять).
А3 • ОТКУДА: выгнать из душного помещения.
А4 • КУДА: выгнать во двор <на плац>.
А5 • на ВИН: выгнать (заключенных) на работу.
 • ИНФ: выгнать (скот) пастись.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выгонять свиней из загона, выгнать ста-
до за околицу <на луг>; выгонять ребенка из-за компьютера; 
выгонять заключенных на расчистку дорог; выгнать мужа 
курить в коридор.

 Гулять не любил: чуть ли не силой выгоняли «дышать воз-
духом», особенно зимой (Н. Амосов). Фома Фомич [...] хотел 
рассказать супруге про сон, но она слушать не стала и выгна-
ла его досыпать на веранду (В. Конецкий). Зэков выгоняли вы-
таскивать машины из грязи (О. Павлов). [Доктор] выдумал 
всех ходячих больных выгонять на работу при больнице (А. Сол-
женицын). Вахмистр [...] собрался идти выгонять людей на 
уборку конюшни (П. Краснов). Вот наш город и наша улица, а 
вот луга, куда пастухи выгоняют пастись городское стадо 
(Е. Хаецкая).
АНА: отправить, отогнать (на пастбище); вывести; выпро-
водить; выпихнуть; гнать; КОНВ: выйти.
выгнать 1.2
Инстинкт самосохранения выгоняет животных из нор; Ливень 
выгнал червей на поверхность; Нестерпимая жажда выгнала 
нас под палящие лучи полуденного солнца на поиски воды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 из А3 в А4 ‘Фактор А1 был при-
чиной того, что существо А2 переместилось из замкнутого 
пространства А3 в более открытое пространство А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Страх выгнал (людей на улицу).
А2 • ВИН: выгнать людей (на улицы).
А3 • ОТКУДА: выгнать из дома <отовсюду>.
А4 • КУДА: выгнать на улицу <наружу>.

 Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль 
бледные, худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, 
которых жара выгнала из душных хат подышать свежим 
воздухом (Б. Пастернак). Вчера его выгнал оттуда [из ольша-
ника] дождь, от которого он укрылся в бору (В. Быков). Яс-
ная жаркая погода выгнала горожан на природу – в лес на 
шашлыки и на море с освежающим ветерком («Известия», 
2002.06.09). В пять часов отчаяние выгоняет меня на улицу и 
заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был 
нужен (Н. Тэффи). Он представил, как будет лежать, уже 
мертвый, а печка остынет, и холод выгонит мышей из подпола, 
и они станут бегать по избе и по нему тоже (О. Радзинский).
АНА: вывести; выманить; гнать; АНТ: загнать.
выгнать 2.1
Выгнать пьяницу под дождь <на мороз>; В такую погоду 
хороший хозяин собаку из дома <на улицу> не выгонит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 из А3 за А4 ‘Человек А1, физически 
воздействовав на человека А2 или сказав ему что-то, заставил 
А2 переместиться из того помещения или пространства А3, 
где они находились, потому что А1 считал поведение А4 чело-
века А2 неправильным или присутствие А2 в А3 неуместным’ 
[по аналогии – о животных в роли А1 или А2].

 Расширенные употребления применительно к предметам, 
субстанциям, абстрактным сущностям и т. п. в роли А2: раз-

махивать газетой, выгоняя чад; постараться выгнать эти 
воспоминания из памяти; Вполне логично поэтому, что архив 
Сената и Синода [...] выгоняют из парадного центра Петер-
бурга [...] на неведомую окраину (В. Живов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгнать хулигана.
А3 • ОТКУДА: выгнать из класса <с урока>.
А4 • за ВИН: выгнать за драку [см. тж 2.3].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безжалостно <беспощадно> выгнать, 
выгнать взашей <в шею, в три шеи>; с трудом выгнать; 
быстро <немедленно, в два счета> выгнать; выгнать пин-
ками <палками, громкими криками>; выгнать из комнаты 
<из кухни, из купе, со двора>, выгнать из приемной <из каби-
нета>, выгнать со стадиона <из зала>, выгнать с собрания 
<с вечеринки>; выгнать в коридор <во двор, вон>; выгнать 
залетевшую в окно ворону; выгнать медведя из берлоги.

 Пришли эти скучные люди еще вчера, заняли комнату на-
учных работников, сперва всех выгнали, потом позвали деда, 
усадили и стали допрашивать (Ю. Домбровский). Передавали, 
что Одесса занята французами, которых вдруг выгнали англи-
чане (Д. Быков). Кошки пришли из города, раскопали пошире 
кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому 
(Б. Житков).
СИН: прогнать, высок. изгнать, удалить, выпроводить, вы-
ставить, разг. вытурить, разг. турнуть; АНА: уходящ. вы-
слать; вытолкать, вытеснить; указать (кому-л.) на дверь; 
спустить (кого-л.) с лестницы; КОНВ: очистить, освободить 
[выгнать врага из города – очистить <освободить> город от 
врага]; АНТ: загнать; зазвать, пригласить.
выгнать 2.2
Выгнать и́з дому; выгнать из общежития <из казармы>; вы-
гнать старика из его собственного дома <из деревни>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 из А3 за А4 ‘Лицо А1, не желая, 
обычно по причине А4, чтобы человек А2 продолжал жить 
в месте А3, сделало так, что А2 против своей воли перестал 
жить в месте А3’ [А3 – дом, город, страна и т. п.].

 Расширенные употребления применительно к фактору в 
роли А1: Революция выгнала их из страны.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгнать родителей.
А3 • ОТКУДА: выгнать из квартиры.
А4 • за ВИН: выгнать за пьянство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <в два счета> выгнать; выгнать 
окончательно <навсегда, насовсем>; безжалостно <беспо-
щадно, без сожалений> выгнать; выгнать за постоянные из-
мены; выгнать мужа-пьяницу; выгнать с насиженных мест; 
выгнать на улицу.

 Она выгнала из дому сына, когда он женился, потом вы-
гнала из дому мужа, который заболел, а потом выгонит дочь, 
которая поселится в подвале с друзьями! (Л. Петрушевская). 
Его какие-то бандюги выгнали из квартиры. Он сейчас у меня 
живет (А. Кучаев). Те, кто оказывался честнее и лучше – про-
сто вырезались или их выгоняли из страны (В. Березин). За 
что Бог выгнал первых людей из рая? (В. Пьецух).
СИН: выставить, выселить, изгнать, экстрадировать; 
АНА: выбросить, выкинуть; АНТ: вселить, поселить, раз-
местить.
выгнать 2.3
Выгнать из университета <из школы>; выгонять с рабо-
ты <со службы>; выгнать игрока из сборной за нарушение 
режима.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 из А3 за А4 ‘Официальное лицо 
А1, облеченное властью в организации А3, не желая, обычно 
по причине А4, чтобы человек А2 продолжал состоять в А3, с 
помощью официальной процедуры сделало так, что А2 против 
своей воли перестал состоять в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгнать прогульщика.
А3 • ОТКУДА: выгнать с завода <из цеха>.
А4 • за ВИН: выгнать за неуспеваемость <за прогулы>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-
личных конструкциях: Устроился сторожем на какую-то 
дурацкую баржу – и оттуда выгнали (С. Довлатов); Я, на-
пример, учился на двойки всю жизнь, изо всех гимназий меня 
выгоняли (Л. Вертинская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безжалостно <беспощадно, без сожа-
лений> выгнать; выгнать с позором <с волчьим билетом>; 
незаконно выгнать; выгнать без объяснения причин; выгнать 
из училища <из консерватории, из аспирантуры>, выгнать с 
третьего курса; выгнать из театра; выгнать из армии <из 
полка>; выгнать из редакции <из редколлегии, из газеты, из 
оргкомитета, из комиссии>; выгнать из лагеря <из кружка>; 
выгнать за недостойное поведение <за пьянку>, выгнать за 
драку [см. тж 2.1].

 С работы Андрея Николаевича выгнали без всяких объяснений, 
то есть сообщили ему устно, что отдел, которым он руково-
дит, ликвидируется (А. Азольский). Выгнали с кафедры про-
фессора Стрелкова за то, что он сказал, что был и останется 
другом Полянского (Д. Гранин). Затем сократили Володину 
часть, всех офицеров выгнали на гражданку, кроме племянника 
какой-то шишки из генштаба (А. Архангельский). Гришин [...] 
поднимал невинный взор и зачитывал уже приготовленное ре-
шение по этому вопросу: выгнать из партии, снять с работы, 
объявить выговор, строго указать (А. Тарасов). Он рассказал, 
как их с Борей выгнали когда-то с первого курса филфака Ярос-
лавского пединститута за неуспеваемость (Н. Воронель).
СИН: уволить, выбросить, выкинуть; АНА: вывести; сокра-
тить; КОНВ: уйти; АНТ: принять, восстановить.
выгнать 3, часто БЕЗЛ; обиходн. уходящ.
Пшеница выгнала колос; Дерево выгоняет первые листочки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгнал А2 ‘У растения А1 или его части за 
небольшой отрезок времени появилась часть А2, обычно вы-
тянутой формы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рожь выгнала (стебли).
А2 • ВИН: (Рожь) выгнала стебли.

 Оля привезла пять кило муки, но достала с большим трудом, 
потому что все лето, включая май, стояла жара, колос вы-
гнало пустой, а если с зерном, потом спалило солнце (А. Львов). 
Радостно на него [дерево] смотреть, когда весной оно выго-
нит вверх свои нежные, почти белые свечи (Солоухин, МАС).
СИН: выбросить, выпустить, дать. [И. Г.]

ВЫГОВА́РИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́го-
ворить.
выговаривать 1.1, чаще в форме СОВ.
«Ну вы и нахал!» – выговорил он после минутной паузы; От 
смущения <от растерянности> она не могла выговорить 
ни слова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выговаривает А2 ‘Находясь в таком эмоцио-
нальном или физическом состоянии, из-за которого ему трудно 
говорить, человек А1 говорит А2 так, что это выражает его 
состояние’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выговорить слова извинения [А2 обычно слово или 

слова].
 • что ПРЕДЛ: (Я позвонила ему и, слегка заикаясь от сму-

щения, с трудом) выговорила, что очень хотела бы по-
лучить его рекомендацию в союз (Н. Воронель).

 • «ПРЕДЛ»: выговорить (шепотом): «Я вас люблю!».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выговорить со злостью <с досадой, раздра-
женно, сквозь слезы>; твердо <решительно> выговорить; выго-
ворить, отчеканивая каждое слово; неуверенно <смущенно> 
выговорить; тихо <негромко, едва слышно, себе под нос> выго-
ворить; выговорить с особым выражением; выговорить басом.

 «Так же нельзя жить, чтобы тебя все... чтобы тебя все... 
ненавидели», – смогла наконец она выговорить самое горькое 
слово (Б. Екимов). «Вы знаете, что его... – я на секунду зап-
нулся, а потом заставил себя выговорить, не опуская глаз, 
спокойно и четко, – его любовница на днях покончила с со-
бой?» (В. Белоусова). У нее было такое лицо, и она так тя-
жело дышала [...], что несколько секунд не могла выговорить 
ни слова (Ю. Домбровский). Дух перехватило у Маргариты, и 
она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в 
душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращи-
ла глаза (М. Булгаков). Трудно выговорить такую... фразу... 
что я люблю вашу жену (А. Куприн).
СИН: вымолвить, проговорить, произнести, сказать, устар. 
промолвить; АНА: пролепетать; выдавить; устар. или шутл. 
изречь; КОНВ: вырваться [Она выговорила заветное слово – 
У нее вырвалось заветное слово]; ДЕР: выговариваться [Ей 
хотелось выговориться].
выговаривать 1.2
Научиться правильно выговаривать английские слова; Ребе-
нок долго не выговаривал звук «р».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выговаривает А2 ‘Человек А1 произносит, 
чаще правильно, звуки А2 или звуки в словах А2, и это требует 
от него усилий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (плохо) выговаривать гортанные звуки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <тщательно, с трудом> выгова-
ривать, хорошо <правильно, чисто> выговаривать, плохо 
<неправильно> выговаривать, выговаривать без запинки 
<с запинкой, запинаясь>; отчетливо <четко, громко> вы-
говаривать; выговаривать по складам <по слогам>, выгова-
ривать с ударением на первом слоге; выговорить с первого 
раза; трудно выговариваемое имя <слово, название>; смочь 
<суметь> выговорить; Получилось наконец-то выговорить 
это трудное слово.

 Фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, 
что я не сразу их узнавала (А. Алексин). Генриха Белля назвал 
Генрихом Боклем. Никак не мог выговорить «экзистенциализм». 
В зале смеялись (И. Грекова). Она сильно сутулилась и страда-
ла маленьким недостатком речи: в начале слов не выговарива-
ла букву «к»: говорила «‘ак» вместо «как», «‘оторый», «‘ин-
жал» (В. Ф. Ходасевич). Когда утром заспанный и немного 
помятый диктор с трудом выговорил абсолютно противоесте-
ственную для русского языка аббревиатуру – ГКЧП, – будто 
булыжники во рту проворотил, я сразу понял – переворот 
(Ю. Головин). Я констатирую (он выговорил – консцацирую) 
факт: товарищ был совершенно трезв (В. Шукшин).
СИН: спец. артикулировать; АНА: произносить; АНТ: иска-
жать, коверкать; ДЕР: произношение; (рязанский) выговор, 
акцент; логопед.
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выговаривать 2
Выговорить отсрочку <возможность эмигрировать, осо-
бые условия>; выговорить себе право забирать ребенка по 
субботам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выговаривает А2 у А3 ‘ Человек А1 настой-
чиво добивается от человека А3, чтобы у А1 или другого че-
ловека был объект А2 или возможность делать А2, и получает 
согласие А3 на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выговоривать право <льготы>.
А3 • у РОД: выговорить у начальника.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно дей-
ствие А2 и его субъект или объект А2 и его обладателя, ис-
пользуется конструкция вида выговорить себе пожизненную 
пенсию, выговаривать для него <для своей семьи> право по-
кинуть страну, выговорить для предприятия льготные цены 
на топливо.

 В 1997 году он был вынужден оставить и этот пост, вы-
говорив себе пожизненное сенаторство с прилагающимся к 
нему иммунитетом от судебных преследований («Вокруг све-
та», 2003.09.15). Еще писали в арабской прессе, что за свое 
сотрудничество с оккупантами Азиз будто бы выговорил себе 
хорошую пенсию и вид на жительство на Британских остро-
вах («Совершенно секретно», 2003.02.06). Неспроста Спири-
дон Емельяныч выговорил у барина условие, чтобы тот под-
нял ему мельничную избу еще на три венца (С. Клычков). 
«Шереметьево» выговорило себе права на контроль за аэро-
портовскими кафе и ресторанами («Известия», 2002.09.17). 
Он проводил мысль об единой России, выговаривая для Украи-
ны местную автономию (П. Врангель).
СИН: выторговывать; АНА: выпрашивать, выклянчивать; 
вытребовать; договариваться; ДЕР: условие.
выговаривать 3, уходящ.
Выговаривать прислуге за плохо вымытый пол; выговаривать 
повару за пережаренные котлеты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выговаривает А3 за А4, говоря А2 ‘Человек 
А1 выражает человеку А3, имеющему более низкий соци-
альный или возрастной статус, свое недовольство его по-
ступком А4 или поступком кого-то из его личной сферы, 
говоря ему А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: что-то выговаривать (невидимому собеседнику) 

[А2 – местоимения что-то, что-нибудь].
 • «ПРЕДЛ»: выговаривать (сыну): «Как ты посмел!».
А3 • ДАТ: выговаривать ребенку (за проступок).
А4 • за ВИН: выговаривать (сыну) за дерзость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сердито, раздраженно, зло, недо-
вольно> выговаривать, выговаривать раздраженным <злым> 
голосом, холодно выговаривать; выговаривать горничной 
<ученикам, рядовым, своим дочерям>; выговаривать за дикие 
выходки <за недостатки в работе, за опоздание>.

 «Стыдобище, – выговаривает мне дед, – историю не 
знать...» (А. Трушкин). Запомнил я, как на одном из занятий 
рассерженный поэт выговаривал студенту за его работу: 
«Стихи ваши вялые, примитивные, такие только в газетах 
печатают» (В. Розов). Худсовет не пришел в особый восторг 
от опытов молодого автора, а кто-то даже с недовольством 
выговорил ему, что вся эта песня – набор штампов, который 
оставит слушателей совершенно равнодушными (А. Беляков). 
Помню, мой учитель литературы выговаривал ей: «У вашей 
Лиды такой ветер в голове!» (Л. Смирнова). Раздражение ее 

в последнее время усилилось, и она постоянно выговаривала 
матери, что ей не дают дышать (И. Муравьева).
СИН: ругать, бранить, крыть, отчитывать, распекать; пи-
лить, грызть; делать выговор, давать нагоняй; АНА: осуж-
дать, порицать; АНТ: хвалить; ДЕР: выговор. [И. Г.]

ВЫ́ГОВОР1, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
выговор 1
Начальник сделал ей выговор за потерю важного документа; 
Я получил очередной выговор от бригадира <от отца>; Он 
сделал выговор сыну за то, что тот поздно вернулся домой 
<взял деньги без спроса>.
ЗНАЧЕНИЕ. Выговор А1 человеку А2 за А3 ‘Словесное выра-
жение недовольства действиями А3 человека А2, который име-
ет более низкий по сравнению с А1 статус, сделанное обычно 
в суровой и резкой манере и имеющее целью предотвращение 
подобных действий со стороны А2 в дальнейшем, или сово-
купность таких высказываний, сделанных человеком А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выговор отца.
 • от РОД: выговор от начальства.
А2 • ДАТ: выговор детям.
А3 • за ВИН: выговор за опоздание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгий выговор; выговор за прогул урока 
<за непослушание, за самовольный уход с рабочего места, за 
беспорядок в кабинете>; тон выговора; делать кому-л. вы-
говор; выслушать выговор.

 Он возвращался с работы, уже заранее недовольный домом, 
женой, сыном, готовый сделать замечание, выговор, учинить 
скандал (А. Рыбаков). Один сначала тоже сделал мне выговор, 
что я веду себя вызывающе (В. Войнович). Самым недопусти-
мым было, конечно, то, что Кирилл посвящался во все секрет-
ные предприятия! Я много раз делал за это выговор Рите 
(Ю. Трифонов). Я не мог привыкнуть к «так точно» и «никак 
нет» и, помню, в ответ на выговор офицера ответил: вы от-
части правы, господин полковник, – за что меня еще больше 
наказали (Г. Газданов).
СИН: разнос, нагоняй, внушение, разг. баня, разг. взбучка, разг.-
сниж. втык, выволочка; АНА: замечание; нотация, нраво-
учение, мораль; увещевания; отповедь; упрек, укор, попреки; 
порицание, осуждение; критика, проработка.
выговор 2
На собрании ему объявили выговор; прочесть выговор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мера наказания, состоящая в том, что лицо А1, 
являющееся главным в данной иерархии, официально объ-
являет человеку А2 об осуждении его плохих поступков или 
неправильных действий А3, причем факт осуждения обычно 
фиксируется в специальном документе, или сам этот доку-
мент’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: партийный выговор.
А2 • ДАТ: выговор начальнику службы безопасности.
А3 • за ВИН: выговор за прогулы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгий выговор; служебный выговор; 
выговор с занесением в личное дело <в учетную карточку>; 
выговор с предупреждением; выговор по служебной <партий-
ной, комсомольской> линии; объявить <вынести, записать> 
выговор, разг.- сниж. влепить <вкатить, закатить> выговор, 
объявить выговор в приказе; зачитать выговор; подписать 
выговор; получить выговор, разг.- cниж. схлопотать <схва-
тить> выговор; снять выговор; отделаться выговором.

 По комсомольской линии он получил строгий выговор с 
предупреждением (Ю. Трифонов). Глаза академика побежали 
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по строчкам. [...] «Челышеву объявить выговор и снять с ра-
боты» (А. Бек). Районный комитет народного контроля 
объявил председателю колхоза строгий выговор (Уппсальский 
корпус). В одном документе, например, написали Тихменев, а 
в другом – Тихменёв. Как будто небольшая неточность, а ему, 
начальнику отдела, влепили за нее выговор (В. Быков). Участ-
ники рейса клялись, что Боря не пил. Шофер отделался вы-
говором по служебной линии (С. Довлатов). Выговор сняли 
после прохождения проверки в 1936 году (А. Терехов). АНА: 
разг.- сниж. строгач; замечание; предупреждение. [Т. К.]

ВЫ́ГОВОР2, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Французский <картавый> выговор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Манера А2 человека А1 произносить звуки А3 
в составе речи или звуки языка А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выговор телеведущего.
 • ПРИТЯЖ: мой выговор.
А2 • КАКОЙ: шепелявый выговор.
А3 • РОД: (французский) выговор звука «р».
 • КАКОЙ: (безупречный) английский выговор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистый <четкий, нечеткий> выговор; 
безупречный <правильный, неправильный> выговор; северный 
<южный, украинский, одесский, польский> выговор; милый 
выговор; понять <догадаться> по выговору.

 Все наперсточники и их ассистенты были очень похожи 
друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным 
выговором (В. Пелевин). Одним из поздних учеников Зубра был 
Анатолий Никифорович Тюрюканов. Большой, мужиковатый, 
[...] по выговору работяга, из разнорабочих – словом, не ска-
жешь, что ученый (Д. Гранин). Когда мой спутник рассеянно 
перешел на английский, его выговор оказался безупречным 
(С. Довлатов). По выговору, по едва заметной растяжке слов 
я догадался, что он немец (Ф. Искандер). Женщина казалась 
спокойной, может быть, лишь чересчур серьезной, но в этом 
четком выговоре имени-отчества было что-то жутковатое 
(Р. Сенчин).
СИН: произношение, прононс, говор; АНА: акцент. [Т. К.]

ВЫ́ГОВОРИТЬ, ГЛАГ; -рю, -рит; СОВ; см. ВЫГОВА́-
РИВАТЬ.

ВЫ́ГОДА, СУЩ; -ы.
выгода 1, МН нет.
Продать с выгодой; При сложившейся конъюнктуре выгода 
от продажи недвижимости может быть максимальной.
ЗНАЧЕНИЕ. Выгода для А1 от А3 в сумме А2 ‘Положение 
вещей, при котором денежная сумма или другая ценность, по-
лученная человеком А1 в результате совершения действия А3, 
больше на величину А2, чем денежная сумма или стоимость 
ресурсов, потраченных на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Выгода продавца (весьма значительна).
 • ПРИТЯЖ: моя <твоя> выгода.
 • для РОД: выгода для клиента <для себя>.
А2 • в ВИН: выгода в два миллиона рублей.
 • в сумме <в размере> РОД: выгода в сумме <в размере> 

двух миллионов.
 • КАКАЯ: пятидесятипроцентная <многомиллионная> 

выгода.
А3 • от РОД: выгода от обмена <от реализации товара>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <значительная, максимально 
возможная> выгода, незначительная <грошовая, копеечная> 

выгода; юр. упущенная выгода; предполагаемая <планируе-
мая> выгода; верная выгода; выгода от сделки <от тор-
говой операции, от внедрения новшества>; выгода в виде 
процентов от суммы; торговать с выгодой для себя <для 
поставщиков>, продать не без выгоды, торговать без осо-
бой выгоды; вложить деньги <инвестировать капиталы> с 
выгодой; получить ощутимую выгоду от продажи; извлечь из 
сделки максимальную выгоду; подсчитать полученную <воз-
можную> выгоду; Выгода составляет огромную сумму; Вы-
года превышает два миллиона долларов.

 Воры в ларьках и магазинах мигом припрятали вино, водку 
и коньяк, торгуя ими из-под полы с немалой выгодой для себя 
(Б. Грищенко). Деньги у правительства есть, и, как их по-
тратить с максимальной выгодой, японские чиновники дума-
ют серьезно («Коммерсантъ-Власть», № 12, 1998). Преиму-
щества корпоративной интеграции определяются прежде 
всего финансовой выгодой от объединения и оптимизации 
ресурсов («Вопросы статистики», 2004.09.30). Предполагалось, 
что за 20 лет выгода от использования КАД [кольцевой авто-
дороги] превысит 180 млрд рублей («Вслух о...», 2003.06.09).
СИН: прибыль, разг. навар, выигрыш; АНА: доход; АНТ: убы-
ток, издержки, потери; ДЕР: выгодный.
выгода 2
Прямая <непосредственная> выгода от внедрения новой 
технологии; выгоды от вступления в НАТО; сулить <обе-
щать> многочисленные выгоды; исходить из соображений 
собственной выгоды.
ЗНАЧЕНИЕ. Выгода А2 от А3 для А1 в сфере A4 ‘Относя-
щееся к сфере А4 и состоящее в А2 положительное свойство 
ситуации А3, которое человек А1 может использовать в своих 
интересах’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (учитывать) выгоды потребителя.
 • для РОД: выгода для государства <для всех участников 

договора>.
 • ПРИТЯЖ: моя <наша> выгода.
А2 • в виде РОД: выгода в виде увеличения количества тури-

стов.
 • что ПРЕДЛ: (Столовая давала ту) выгоду, что вы по-

лучали горячую пищу без заботы о дровах, керосине и 
электричестве («Звезда», 2003) [в контексте определений 
тот, единственный и т. п.].

А3 • РОД: выгоды своего положения <сотрудничества>.
 • от РОД: выгоды от реформы <от перехода на летнее 

время>.
 • ИНФ: (Не было) выгоды писать неправду; (Какая тебе) 

выгода так поступать? [обычно в ОТРИЦ или ВОПР].
А4 • КАКАЯ: экономические <политические> выгоды.
 • в области <в сфере> РОД: выгоды (государства) в об-

ласти <в сфере> энергосбережения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Реальные выгоды, потенциальные <воз-
можные, гипотетические, будущие, ожидаемые> выгоды; 
явные <очевидные> выгоды; взаимная <обоюдная> выго-
да; долгосрочная <краткосрочная, немедленная, ближайшая, 
сиюминутная> выгода; основная <важная, дополнительная> 
выгода, двойная выгода, ощутимые <заметные, существен-
ные> выгоды, сплошные выгоды; бесспорная <несомненная> 
выгода, сомнительная выгода; коммерческая <денежная, ма-
териальная, практическая> выгода, личная выгода; выгоды 
семейной жизни <жизни в деревне>, выгоды от пригранич-
ного сотрудничества <от рациональной организации труда>, 
выгоды от географического положения <от административ-
ного статуса>; приносить <давать> выгоду, обернуться для 
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кого-л. выгодами; получать <извлекать> выгоду из чего-л., 
использовать выгоды чего-л.; видеть в чем-л. выгоду, про-
демонстрировать <показать> выгоды чего-л.; преследовать 
выгоду, заботиться о собственной выгоде; делать что-л. с 
наибольшей выгодой для себя <в расчете на будущие выгоды>; 
исходить из соображений выгоды; Выгода состоит <заклю-
чается> в чем-л.; Выгоды перевешиваются потерями; Выгода 
перекрывает издержки; Выгоды стоят затраченных усилий; 
Выгоды от интеграции налицо; Какая мне от этого выгода?; 
Невелика выгода!

 Самых одаренных [крестьян] Строгановы освобождали 
от крепостной зависимости. Выгода от того была обоюд-
ная: крепостные получали свободу, а их бывшие хозяева – пре-
данных исполнителей («Лесное хозяйство», 2004.04.20). Он 
принадлежал к той категории русских чиновников, которые 
честно служили России, сознавая выгоду быть ее предста-
вителями, но в душе оставались типичными иностранцами 
(А. Игнатьев). Поначалу выгоды от Киотского протокола 
нам виделись только в новом бизнесе по торговле квотами 
(«Известия», 2003.01.21). Выгоды от этой экспансии гада-
тельны, а разного рода неудобств потом будет не сосчитать 
(В. Пьецух). Реальные выгоды от провозглашенного на выс-
шем уровне стратегического партнерства между США и 
Россией пока просматриваются очень слабо («Воздушно-
космическая оборона», 2002.07.15). Он врет по вдохновению, 
для собственного удовольствия, даже без особой выгоды, 
разве так, по мелочам – разжиться немножко деньжонками 
(В. Розов).
СИН: польза, преимущество, плюс, выигрыш; АНА: бонус; 
АНТ: недостаток, неудобство; ДЕР: выгодный. [И. Г.]

ВЫ́ГОДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН -ее.
выгодный 1
Выгодный курс обмена; выгодная покупка <сделка>; вклад на 
самых <наиболее> выгодных условиях.
ЗНАЧЕНИЕ. Выгодный для А2 ‘Такой, что, сделав или ис-
пользовав его, человек А2 получает больше, чем можно было 
ожидать, или больше, чем он на него потратил’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: выгоден нам <производителю, акционерам>.
 • для РОД: выгоден для нас <для производителя, для ак-

ционеров>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, в 
конструкциях вида Вкладывать деньги в драгоценности очень 
выгодно <выгоднее всего, было самым выгодным>, с глаголом 
в форме ИНФ в функции подлежащего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <чрезвычайно> выгодный; выгод-
ный бизнес <промысел>, выгодное вложение средств <разме-
щение капитала>; выгодный контракт <договор>; выгодная 
работа <торговля>, выгодный заказ <проект>; выгодная 
цена, выгодный тариф <кредит>; выгодный клиент <покупа-
тель>; выгодная невеста [‘невеста с большим приданым’].

 Как истинный джентльмен и даже в некотором роде па-
триот, он предложил финну обмен по очень выгодному курсу 
(В. Левашов). Сколько заплатит за год самый надежный банк 
по самому выгодному вкладу? («Российская газета», 2003.07.07). 
Сделка, которую провела Тюменская нефтяная компания, на 
мой взгляд, достаточно выгодна для нее («Московские ново-
сти», 2003). Центр забрал себе все выгодные отрасли, отдав 
регионам лишь затратную социалку («Время МН»).
АНА: прибыльный; доходный; привлекательный [привлека-
тельные цены]; АНТ: невыгодный, убыточный; ДЕР: взаимо-
выгодный; выгодно.

выгодный 2.1
Дислокация <позиция, дистанция>, (наиболее) выгодная для 
атаки; курс доллара, выгодный для начала бизнеса; Война 
никому не выгодна.
ЗНАЧЕНИЕ. Выгодный для А2 ‘Такой, который способствует 
благоприятному развитию ситуации А2 или ситуации, связан-
ной с А2, и который относится к сфере А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: выгодный России (вариант урегулирования конфлик-

та); (Это) выгодно всем [только при А2, обозначающем 
лицо].

 • для РОД: выгодный для него; (Этот момент) выгоден 
для нападения <для высадки десанта>.

А3 • КАК: выгодный экономически <стратегически, в так-
тическом отношении, с точки зрения развития>.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, в 
конструкциях вида Директору выгодно <гораздо выгоднее>, 
чтобы рабочие не бастовали <если рабочие не будут басто-
вать, что рабочие не бастуют>, с глаголом в форме ИНФ 
или придаточным предложением с союзами чтобы, если, что, 
когда в функции подлежащего: Крестьянам выгодно, когда 
имения переходят в руки купцов-лесоторговцев (А. Н. Эн-
гельгардт); Воевать выгодно, военным чины идут, штатские 
деньги наживают (М. Горький).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выгодное знакомство; выгодная ложь; 
выгодное место <расположение, положение>; выгодная си-
туация; выгодный вариант обмена; выгодный для стрельбы 
<для наступления>; конъюнктура, выгодная для развития 
производства; условия, выгодные для ведения бизнеса; договор, 
выгодный для всех его участников; заключить мир <мирный 
договор> на выгодных условиях; двигаться по наиболее вы-
годной траектории; сделать выгодную партию [‘удачно же-
ниться <выйти замуж>’]; Такое развитие событий выгодно 
только одному человеку.

 Лучше подумай о том, кому выгодно, чтобы тебя отовсюду 
увольняли (П. Акимов). Им выгодно чужими руками жар загре-
бать... Выгодно, чтобы зэки между собой перегрызлись... (В. До-
ценко). Нам всем будет выгодно, если республика сама себя ста-
нет кормить мясом («Известия», 2003.01.16). Климу было 
выгодно, что взрослые забывали о нем (М. Горький). Привычка 
подпоясываться выше талии выгодна японкам с их длинным 
туловищем при сравнительно коротких ногах (В. Овчинников).
АНА: полезный, благоприятный, удобный, удачный; АНТ: не-
выгодный; ДЕР: взаимовыгодный; выгодно.
выгодный 2.2
Выгодный ракурс; выгодная информация; произвести весьма 
<чрезвычайно> выгодное впечатление; составить выгодное 
мнение о ком-л. <о чем-л.>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в которым отражены все положительные 
свойства кого-то или чего-то и не отражены отрицательные’.

 Женщина красивая, умеющая одеваться со вкусом, она уже 
внешним видом всегда производила выгодное впечатление 
(В. Розов). Модель О. Л. Кузнецова лишена этих недостатков 
и выгодным образом отличается от альтернативных под-
ходов к исследованию этого круга проблем («Геоинформати-
ка», 2002.06.26). Пока я торопливо излагал свои сложные 
обстоятельства, стараясь дать как можно более выгодное 
представление о своих знаниях, незнакомка с участием слу-
шала (О. Волков).
СИН: выигрышный, благоприятный, положительный, наи-
выгоднейший; АНТ: невыгодный, неблагоприятный; отрица-
тельный; ДЕР: выгодно.
◊ в выгодном свете см. СВЕТ. [И. Г.]
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ВЫГОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ГНАТЬ.

ВЫГРУЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ГРУ-
ЗИТЬ.

ВЫ́ГРУЗИТЬ, ГЛАГ; -ужу, -узит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́груженный; СОВ; НЕСОВ выгружа́ть.
выгрузить 1
Выгрузить зерно из трюма; выгружать раненых <больных> 
из санитарных вагонов; выгружать технику на специально 
оборудованном перроне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгрузил А2 из А3 на А4 ‘Люди А1 перемести-
ли из транспортного средства А3 на поверхность А4 доставлен-
ный на нем достаточно тяжелый или большой объект А2’.

 Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам в роли А1: Самосвал выгрузил асфальт; 
Автобус выгрузил пассажиров и уехал.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгружать оборудование; выгрузить арестован-

ных.
А3 • ОТКУДА: выгрузить из кузова <с платформы, оттуда> 

[А3 транспортное средство или его часть, предназначен-
ная для перевозки грузов или людей].

А4 • на ВИН: выгружать на пристань <на берег>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выгрузить вещи <чемоданы, багаж, ко-
робки, контейнеры>, выгружать уголь <щебень, кирпич, мясо, 
хлеб>; выгружать из трейлеров <из грузовика, из эшелона, 
из вертолета, из саней, из танкера>; выгружать свертки из 
багажника; выгружать арбузы с барж; выгрузить на дальнем 
полустанке <в порту>.

 За окном двое цыган выгружали из машины ящики с хлебом 
(С. Довлатов). Двое красавцев европейцев в индийских белых 
одеяниях подъехали к отелю на такси и стали выгружать 
высокие клетки с невиданными [...] птицами (М. Москвина). 
Гончары выгружали из розвальней на утоптанный снег горш-
ки, крынки (Е. Богданов). Поезд останавливается [...], и пас-
сажиры начинают с привычной сноровкой выгружать на 
низкую платформу мешки с картошкой (В. Голованов). В этой 
экспедиции я, тогда лаборант, выполнял обязанности раз-
норабочего, в основном грузил и выгружал разного рода тя-
жести (И. Шкловский). На дальних путях из теплушек вы-
гружали заключенных (С. Пилявская).
СИН: сгрузить; АНА: высыпать, выложить; вынуть, выта-
щить; КОНВ: разгрузить [выгрузить вещи из машины – разгру-
зить машину]; освободить [выгрузить зерно из вагона – осво-
бодить вагон от зерна]; АНТ: загрузить, погрузить, нагрузить; 
ДЕР: выгрузка; грузчик; груз; выгружаться [о людях].
выгрузить 2, разг.
Выгрузить из тяжелых сумок продукты; выгружать содер-
жимое карманов на стол.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выгрузил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 переместил 
из вместилища А3 в место А4 находившийся в А3 объект А2’.

 Суженные терминологические употребления в значении 
‘прекратив использовать, удалить откуда-л.’: выгрузить от-
работанное ядерное топливо из реактора; выгрузить про-
грамму <файл, данные> [‘удалить программу <файл, данные> 
из оперативной памяти компьютера’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выгрузить папки (из шкафа).
А3 • из РОД: выгрузить из баула.
А4 • КУДА: выгрузить на стол <в пепельницу>.

 10 полисменов [...] перерезали телефонные провода и на-
чали выгружать документы из сейфов, столов и шкафов 
(«Звезда», 2001). Сергей начал выгружать на стол продук-
ты: яйца, остатки ветчины, сыр, пучок укропа... (М. Бако-
нина). Пока та выгружала из морозилки продолговатые 
литровые коробки [...], Ира разглядывала полупустую кухню 
(Г. Маркосян-Каспер). Кипер начал выгружать содержимое 
карманов в пластмассовый подносик (И. Ефимов). «Я по-
стелю тебе на диване!» – крикнула Варвара, выгружая из 
гардероба второй комплект белья (Т. Устинова). Андрей про-
шел на кухню, выгрузил покупки в холодильник, включил чай-
ник и сел полистать «Чертополох» (А. Грачев).
СИН: вынуть, выложить, вытащить, извлечь; АНА: удалить; 
убрать; КОНВ: освободить [выгрузить старый хлам из шка-
фа – освободить шкаф от старого хлама]; АНТ: поместить, 
положить, засунуть. [И. Г.]

ВЫДАВА́ТЬ, ГЛАГ; -даю́, -даёт, ПОВЕЛ -дава́й, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ выдаю́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ выдава́емый, 
ДЕЕПР выдава́я; НЕСОВ; см. ВЫ́ДАТЬ.

ВЫДАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -даю́сь, -даётся, ПОВЕЛ неупотр., 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ выдаю́щийся, ДЕЕПР выдава́ясь; НЕ-
СОВ; СОВ вы́даться.
выдаваться 1.1, преим. в форме НЕСОВ.
Выдаваться уступом <мысом, клином>; Мыс <коса> далеко 
выдается в море; Скала выдается над поверхностью моря.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдается в А2 в направлении А3 на рас-
стояние А4 ‘Пространственный объект А1 или часть А1 
пространственного объекта, с трех сторон окруженные про-
странственным объектом А2, вытянуты в направлении А3 на 
расстояние А4’.

 Расширенные употребления применительно к иным объек-
там в роли А1: Мачту пришлось убрать – положенная на кипы 
кож, она выдавалась над носом судна, глухо стуча о высокий 
волнорез (И. Ефремов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Скалы выдаются (в пролив).
А2 • в ВИН: выдаваться в море [А2 обычно водный объект].
А3 • КУДА: выдаваться в северном направлении <к югу>.
А4 • НА СКОЛЬКО: выдаваться на несколько километров 

<значительно, далеко>.
 Маяк на открытке выглядит ослепительно красиво – изящ-

ная белая башенка выстроена на выдающейся в море гряде 
скал, на самой дальней из них (А. Кузнецов). Мол – портовое 
сооружение в виде выдающейся в море стенки, упирающейся 
одним концом в берег (А. С. Новиков-Прибой). Они шли по 
длинному, выдающемуся в зал, просцениуму в полной тишине 
(С. Осипов). Кирпичный фасад его [дома] на метр выдавался 
из общей шеренги (С. Довлатов). В районе Сочи наблюдается 
изотермическая аномалия – линия изотермы среднемесячной 
температуры января резко выдается к северу (Ю. Карпун).
СИН: выступать; АНА: уходить; вреза́ться, вклиниваться, 
вдаваться; КОНВ: окружать, омывать.
выдаваться 1.2, преим. в форме НЕСОВ.
Резко выдающиеся скулы; Подбородок слегка выдается 
вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдается на А2 ‘Часть А1 лица или тела об-
разует выступ или выступ большего, чем обычно, размера на 
лице или теле А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ключицы выдаются.
А2 • на ПР: выдаваться на худом лице.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сильно, заметно> выдаваться; 
незначительно <слегка> выдаваться; тонкий выдающийся 
нос с горбинкой; Лопатки выдаются лишь немного; Челюсть 
<нижняя губа> с возрастом выдалась вперед.

 Большой палец на ноге сильно выдавался вперед (Л. Улиц-
кая). Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, 
напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бю-
сте (Ю. Трифонов). Вороная их кобылка совсем потемнела 
от пота, ручьями стекавшего по ее выдававшимся ребрам 
(В. Быков).
СИН: выступать, выпирать, торчать, выпячиваться; АНТ: 
западать, впадать.
выдаваться 2.1, преим. в форме СОВ.
Конец апреля выдался аномально <на редкость> теплым; 
Ночь выдалась лунная <звездная>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдался таким-то А2 ‘Случилось так, что 
отрезок времени А1 имеет свойство А2, хотя мог иметь другое 
свойство’ [часто о погодных условиях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: День выдался (сухим и теплым).
А2 • ИМ: (Зима) выдалась снежная.
 • ТВОР: (День) выдался солнечным.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неделя выдалась хлопотная <трудная, 
суматошная, сумасшедшая>, День выдался погожим <сол-
нечным, пасмурным, душным>; Ну и денек выдался!

 Погода выдалась превосходной, сухой морозец бодрил и ве-
селил (А. Азольский). Июнь выдался сухой и ясный, под ногами 
шуршала трава (С. Довлатов). Но воскресный день выдался 
тревожней буднего (А. Солженицын). Она впадала в отчая-
ние от того, что рушатся все планы, что момент выдался 
самый что ни на есть неудачный, но ни разу не подумала о 
том, что ведь можно просто не рожать... (А. Берсенева).
СИН: выпадать, оказываться; АНА: случиться; выйти, по-
лучиться.
выдаваться 2.2, преим. в форме СОВ.
Выдался наконец день, когда они оба оказались свободны; 
Если выдавался час-другой свободного времени, он старался 
провести его с семьей.
ЗНАЧЕНИЕ. Выдался А1 ‘Случилось так, что наступил отрезок 
времени А1, обладающий свойством А2, хотя мог наступить 
отрезок времени, обладающий другим свойством’.

 Промежуточные употребления между 2.1 и 2.2, когда в фо-
кусе внимания может находиться либо свойство какого-то 
отрезка времени, либо факт его существования: Выдалась 
трудная неделя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Выдалась минутка (когда можно было передо-

хнуть).
 А2 обычно присоединяется к слову, называющему А1: Очень 
редко выдавалась свободная минутка.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: Наконец выдался удобный <удачный> 
момент.

 За все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, 
когда б с утра он был уверен, что доживет до вечера (А. Сол-
женицын). Сезон давно уже был на исходе, но тут вдруг вы-
далось несколько жарких ясных дней, и последние гуляки 
устремились на пляжи, на водные станции, в леса (В. Аксе-
нов). Накануне Первого мая [...] у меня выдалась бурная ночь 
(Б. Окуджава). Цебриков превосходный хозяин и замечатель-
ный муж: чуть выдастся свободная минутка – он тотчас за 
совок, за веник, начинает мести ковер (Ю. Трифонов).

СИН: выпасть, случиться; АНА: представиться; выйти, по-
лучиться. [И. Г.]

ВЫ́ДАВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́давленный; СОВ; НЕСОВ выда́вливать.
выдавить 1 ‘давя на что-л., извлечь содержащееся внутри веще-
ство’: выдавить сок из лимона; выдавить пасту из тюбика.
выдавить 2.1 ‘давя на объект, удалить его часть’: выдавить стекло 
из окна.
выдавить 2.2 ‘быть причиной выпадения’ [о стихии]: Сильный ве-
тер выдавил стекла из окон.
выдавить 3 ‘давя на что-л., создать углубление’: выдавить в глине 
отпечаток ладони.
выдавить 4.1 ‘вытеснить с помощью физической силы’: выдавить 
из комнаты в коридор.
выдавить 4.2 ‘заставить удалиться или перестать заниматься чем-л.’: 
выдавить из страны; выдавить из бизнеса.
выдавить 5.1, перен. ‘заставить себя сказать’: не смог выдавить 
из себя ни слова.
выдавить 5.2, перен. ‘заставить другого сказать’: Из него слова не 
выдавишь!
выдавить 5.3, перен. ‘изобразить на лице’: выдавить улыбку.

выдавить 1
Выдавить сок из лимона <из ягод>; выдавить крем на ла-
донь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 в А4 с помощью А5 ‘Давя на 
объект А3 рукой или предметом А5, обычно с нескольких сто-
рон одновременно, человек А1 сделал так, что содержавшиеся 
в А3 вещество или предмет А2 перестали в нем содержаться 
и начали находиться в месте А4’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить сок.
 • ПАРТ: выдавить соку.
А3 • из РОД: выдавить (сок) из апельсина.
А4 • КУДА: выдавить в кружку <на кожу>.
А5 • ТВОР: выдавить ложкой <рукой>.
 • с помощью РОД: выдавить с помощью пресса.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: выдавить лайм (в стакан).
А4 • КУДА: выдавить в стакан <на кусок рыбы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдавить тонкую струю лимонного сока, 
выдавливать сок тонкой струей; выдавить сок из винограда 
<из клюквы, из рябины, из смородины>; выдавить в чашку 
<в тесто>; выдавливать жидкость из шприца; выдавить 
воздух из баллона; выдавливать таблетки из упаковки; вы-
давить краску на мольберт; выдавливать пасту из тюбика 
на зубную щетку.

 Повар-кондитер взял какой-то тюбик, стал выдавливать 
крем, делать розочки, тюльпаны (В. Амлинский). Клятву мы 
подписывали кровью – выдавливали ее из пальцев, предвари-
тельно уколов их гвоздем (Ю. Никулин). Кругом громоздились 
пласты раскаленной лавы, которая наползала подобно жут-
кой пасте, выдавливаемой из какого-то гигантского тюбика 
(Б. Ефимов). Они [корабли] медленно-медленно, оставляя жир-
ный, как бы выдавленный из труб, дым, проползают по ми-
ражной стене моря (Ф. Искандер). Он точно знал, сколько 
полить масла, выдавить лимона и как ловко смешать зелень в 
большой миске, не помяв салата (Л. Вертинская).
СИН: выжать, разг. давить; АНА: выпустить (яйцо из скор-
лупы), отжать; КОНВ: выпустить, дать [Ягоды выпустили 
<дали> сок]; ДЕР: соковыжималка.
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выдавить 2.1
Выдавить стекло из форточки; выдавливать угри.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 ‘Человек А1, давя рукой, 
пальцами или предметом А4 на объект А2, находящийся в объ-
екте А3 и являющийся его частью, сделал так, что А2 перестал 
находиться в А3’.

 Образные употребления: выдавливать из себя по капле раба; 
Муторное изнеможение овладело душой; казалось, что все 
живые силы выдавлены из нее, осталась одна лишь тоска 
(В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить окно.
А3 • из РОД: выдавить (стекло) из рамы.
А4 • ТВОР: выдавить пальцами.
 • с помощью РОД: выдавливать (косточки) с помощью 

специального приспособления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенно выдавить; выдавить снаружи 
<изнутри>; выдавить прыщ <фурункул>, выдавить гной из 
раны <из фурункула>; выдавить занозу; выдавить одну из 
досок забора; выдавливать косточки из вишни; стаканом вы-
давливать кружки́ из раскатанного теста; При аварии выдер-
нуть шнур и выдавить стекло [надпись на стекле автобуса].

 Абрикосы промойте в холодной воде, сделайте надрезы, 
выдавите косточки (Т. Воробьева, Т. Гаврилова). Кисловатый 
дым разошелся, стало видно, что на полке перебита посуда, 
из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи – вырваны 
кирпичи (М. Горький). В конце концов что-то громоздкое па-
дает с большим грохотом – похоже, что где-то выдавили 
дверь (Д. Карапетян). Маргарита, позевывая, неторопливо 
сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и ста-
ла заплетать на ночь жиденькую косичку (И. Бабель).
АНА: выбить, разг. высадить, разг. вышибить, разг. вынести; 
вытолкнуть; удалить; АНТ: вдавить; ДЕР: выдавливание.
выдавить 2.2, часто БЕЗЛ.
Ураганный ветер выдавил окна; Взрывной волной выдавило 
ворота гаража.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 ‘Сила А1, давя на объект А2, 
находящийся в объекте А3 и являющийся его частью, была 
причиной того, что А2 перестал находиться в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сила течения выдавила (задвижку плотины).
 • ТВОР: (Иллюминаторы) выдавило взрывом.
А2 • ВИН: выдавить двери.
А3 • из РОД: выдавить (стекла) из рамы.

 Крыша «девятки» улетела на соседнюю улицу, а в особняке 
выдавило стекла (Е. и В. Гордеевы).
АНА: выбить, разг. высадить, разг. вышибить, разг. вынести; 
выломать; снести, сломать.
выдавить 3
Выдавить углубление <ямку, изображение> в застывающем бе-
тоне; выдавить крестик на куске глины; выдавливать штампом 
<костяшками пальцев, пальцем> изображение на сургуче.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 на А3 с помощью А4 ‘Человек А1, 
надавливая на пластичную поверхность объекта А3 предметом 
А4, создал в нем небольшое углубление А2 или углубление в 
форме А2’.

 Суженные специальные употребления в значении ‘изготав-
ливать, давя на поверхность плоского материала и изгибая 
его’: Одни занимались литьем самоварной арматуры, другие 
выдавливали конфорки, поддоны, третьи обрабатывали по-
верхности всех частей самоваров («Жизнь национальностей», 
2001.12.28).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить отпечаток <кружок> (на поверхности 

заготовки).
А3 • ГДЕ: выдавить на поверхности <в бетоне>.
А4 • ТВОР: выдавить ребром ладони <монетой>.
 • с помощью РОД: выдавить с помощью монеты <с по-

мощью специального приспособления>.
 Ручку заело, на обороте картонной обложки он больше 

выдавил, чем написал: «Ты меня любишь», и на вопроситель-
ный знак не осталось места (Ф. Кнорре). Она купила мне 
круглое мороженое между двумя вафлями, на которых было 
выдавлено имя Ольга (Б. Хазанов). Горлышко [сосуда] было 
наглухо замазано зеленым смолистым веществом, на кото-
ром было выдавлено нечто, отдаленно напоминавшее печать 
(Л. Лагин). Девушка месила тесто [...], отрывала часть [...] 
и пальцем выдавливала углубления в лепешке (О. Куваев). Тон-
кие медные пластинки, на которых специальными лопаточ-
ками выдавливались фигурки, [...] продавались в магазине 
Хаммера на Фундуклеевской (В. Бережков).
АНА: нацарапать; вы́резать, выдолбить; КОНВ: отпеча-
таться; ДЕР: выдавливание.
выдавить 4.1
Выдавливать митингующих с площади; выдавить банду из 
поселка в горы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 в А4 ‘Не желая, чтобы люди 
А2 находились в месте А3, люди А1, медленно перемещаясь 
в сторону А2 и применяя силу, заставили А2 покинуть место 
А3 и переместиться в место А4’.

 Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам и военной технике в роли А1 и А2: Тан-
ковая бригада выдавила войска противника из лесного мас-
сива.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить болельщиков (со стадиона).
А3 • ОТКУДА: выдавить из комнаты <с территории завода, 

отсюда>.
А4 • КУДА: выдавить в коридор <на окраину, за ворота>.

 Нечеловеческим усилием оттолкнув Леву, я отворила дверь 
и стала выдавливать его на лестничную площадку (Н. Во-
ронель). Саша [...] попробовала перестроиться в левый ряд, 
он двигался чуть резвее, но «мерседес», отливая металликом, 
выдавил ее оттуда (М. Вишневецкая). Только в 1927 году пра-
вительственным войскам удалось наконец «выдавить» по-
встанцев из страны («Вокруг света», 2004.07.15).
СИН: вытеснить; АНА: вытолкнуть, выгнать, выставить; 
АНТ: заманить; ДЕР: выдавливание.
выдавить 4.2
Потихоньку <понемногу, исподволь> выдавливать; Ее вы-
давливали из отдела <за пределы страны>, создавая невы-
носимые условия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 ‘Лицо А1 в течение до-
статочно длительного времени делало что-то, чтобы человек 
А2 не мог продолжать находиться в месте А3 или работать в 
учреждении или в сфере А3, в результате чего А2 перестал 
находиться или работать в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Власть выдавливает (политических противников из 

страны).
А2 • ВИН: выдавливать конкурентов (из бизнеса).
А3 • ОТКУДА: выдавливать (конкурентов) из бизнеса; вы-

давливать с предприятия.
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 Тем временем меня выдавили все же из вагонного депо, 
выписавши на прощанье в награду машину горбылей и два 
кубометра тесу (В. Астафьев). Так горевала, когда пасынки 
выдавливали ее из торгового бизнеса, а теперь рада (Т. Мо-
спан). Пугающе нелепой была история Лена Карпинского, ко-
торого буквально выдавили из редакции «Правды» (А. Мед-
ведев).
СИН: вытеснить, разг.-сниж. уйти [Его ушли из института]; 
АНА: выгнать; КОНВ: уйти, оставить (бизнес); АНТ: вовле-
кать, втягивать; ДЕР: выдавливание.
выдавить 5.1, перен.
Выдавить с трудом <с отвращением, с неохотой, нехотя>; 
Он выдавил из себя только одну фразу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 ‘Человек А1, приложив усилия, 
заставил себя сказать А2, которое он не хотел или которое 
ему трудно было сказать, – как бы выдавил 1 А2’ [часто в со-
четании выдавить из себя].

 Расширенные употребления применительно к письменному 
тексту: Это было приятное отвлечение от постылой необ-
ходимости напрягать мозг, выдавливая фразу за фразой, от 
каторжного писательства (Б. Хазанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить пару слов.
 • что ПРЕДЛ: (Он с трудом) выдавил из себя, что плохо 

себя чувствует.
 • «ПРЕДЛ»: (Она) выдавила: «Когда?».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жалобно <грустно, мрачно, мучительно, 
обиженно, растерянно, смущенно, хмуро, хрипло> выдавить; 
выдавить поздравления <извинения, признание, благодар-
ность, «спасибо»>; только и смочь выдавить.

 «Сидит в Кремле...» – неуверенно выдавливал из себя Ан-
дрюша, когда председатель учкома Ваня Шишлин спрашивал 
его, кто такой Молотов (А. Азольский). Сперва молчала, чуть 
не полдороги, потом стала выдавливать из себя по фразе, как 
против собственного желания, мертвым голосом (А. Найман). 
Я строго кивал в ответ и мудро молчал, потому что знал, что 
лишился голоса и могу выдавить из себя только нечленораз-
дельный вопль (В. Слипенчук). Ему до смерти надоело выдав-
ливать из себя штампованные казенные фразы, втолковывая 
каждому тупому чайнику простые вещи: лес горит, въезд за-
прещен (А. Троицкий).
АНА: выговорить, процедить, выжать, вымучить.
выдавить 5.2, перен.
Безуспешно пытаться выдавить из молчуна хоть слово; Сло-
ва из него не выдавишь!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 из А3 ‘Человек А1, приложив уси-
лия, заставил человека А3 сказать А2, которое он не хотел или 
которое ему трудно было сказать, – как бы выдавил 1 А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить пару слов <признание>.
 • что ПРЕДЛ: выдавить (из соседки), что муж ей изме-

няет.
А3 • из РОД: выдавить из собеседника (невразумительный 

ответ).
 Что за люди в зданиях – неизвестно, чем занимаются – 

каленым железом не выдавишь признания у звероподобных 
стражей (А. Азольский). [Цоллингер] энергично и быстро, 
если можно так выразиться, выдавил из городского головы 
фамилию – Огурцов (Ю. Герман). Потом я выдавила из нее, 
что он ей нравился уже давно (Д. Симонова).
СИН: вырвать (признание), выжать; АНА: вынудить.

выдавить 5.3, перен.
Выдавить кривую усмешку <улыбку>; мучительно выдавить 
из себя нечто похожее на улыбку; выдавить слезу [см. тж ◊].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдавил А2 ‘Человек А1, приложив усилия, 
заставил себя изобразить на лице внешнее проявление А2 
эмоции – как бы выдавил 1 А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдавить ухмылку [А2 – смех, улыбка, ухмылка, 

усмешка, слеза, слезы].
 Карусельщик посмотрел на него приниженно и осмелился 

выдавить из себя робкую улыбку (Е. Хаецкая). Иногда мне 
нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдав-
ливаю из себя смех – смотришь, через пять минут и вправду 
становится смешно (В. Драгунский). Генерал, стараясь 
скрыть раздражение, выдавил улыбку: – Благодарю вас, Вла-
димир Александрович (В. Доценко).
АНА: изобразить; ДЕР: принужденно [выдавить улыбку – 
принужденно улыбнуться].
◊ выдавить слезу <слезы> см. СЛЕЗА́. [И. Г.]

ВЫДА́ВЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ДА-
ВИТЬ.

ВЫ́ДАТЬ, ГЛАГ; -дам, -дашь, -даст, -дадим, -дадите, -дадут, 
ПОВЕЛ -дай, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́данный; СОВ; НЕСОВ 
выдава́ть.
выдать 1.1 ‘дать человеку что-л. предназначенное для него’: выдать 
оружие <форму>; выдать аванс.
выдать 1.2 ‘дать документ’: выдать паспорт <лицензию>.
выдать 2 ‘отдать замуж’: выдать дочь за известного артиста.
выдать 3.1 ‘сообщить тайну’: выдать секрет; выдать подполь-
щиков.
выдать 3.2 ‘сделать заметным или известным’: Неосторожное дви-
жение выдало его присутствие.
выдать 4.1, офиц. или спец. ‘сообщить что-то важное’: выдать пи-
лоту команду на взлет.
выдать 4.2, разг. ‘сказать что-л. неожиданное или неприятное’: вы-
дать невероятную историю.
выдать 4.3, разг. ‘произвести звук’: Оркестр выдал торжествен-
ный марш.
выдать 5 ‘представить объект не тем, чем он является на самом 
деле’: Мошенник выдал себя за генерала.
выдать 6, разг. ‘изготовить, создать’: выдавать в год по роману.

выдать 1.1
Выдать рабочим деньги <зарплату, аванс, премию>; выдать 
запчасти со склада; выдавать книги из библиотеки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 человеку А3 из А4 ‘Взяв объект А2, 
находившийся в месте А4, официальное лицо А1 дало А2 
человеку А3, чтобы А3 мог его использовать’.

 Суженные употребления применительно к передаче государ-
ством А1 государству А3 человека А2, совершившего какое-то 
преступление против А3 или на территории А3, по требова-
нию А3 и в соответствии с международными соглашениями: 
выдать перебежчика <военных преступников> Франции.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сберкасса выдает (вклады).
А2 • ВИН: выдать комплектующие.
А3 • ДАТ: выдать сотруднику.
А4 • ОТКУДА: выдать со склада <из оружейной комнаты>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <немедленно, сразу, без задерж-
ки> выдать; бесплатно выдать; выдать оружие <комплект 
обмундирования>, выдавать кредиты <ссуду, денежную 
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компенсацию>; выдать обед <ужин, паек>, выдать по два 
куска хлеба; выдать жалобную книгу; выдать под расписку 
<под залог имущества>; выдать на определенных условиях 
<c возвратом, напрокат>, выдать во временное пользование; 
выдать по запросу <по первому требованию>; выдавать по 
талонам <по карточкам, по удостоверению>; На почте ему 
выдали посылку.

 Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного 
интерната. [...] Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и 
корзину с подарками (С. Довлатов). В нью-йоркском предста-
вительстве «Эр Франс» Ольгу заверили, что ее багаж непре-
менно найдется, а пока ей выдали вещмешок с джентльмен-
ским набором беженца («Бизнес-журнал», 2004.01.22). Знаешь, 
Герман, я тебе денег не дам, но походатайствую за тебя 
перед каким-нибудь банком, который выдаст деньги под мою 
гарантию (А. Тарасов). Через неделю Пиф приехала в крема-
торий, и ей выдали черную пластмассовую урну с прахом, по-
хожую на фотобачок (Е. Хаецкая).
СИН: предоставить, выделить; АНА: дать, вручить, пере-
дать, отпустить (что-л. кому-л.); экстрадировать (пре-
ступника); КОНВ: снабдить; получить, взять; АНТ: вернуть, 
сдать; ДЕР: выдача.
выдать 1.2
Выдать удостоверение личности <свидетельство о браке>; 
Кем и когда выдан ваш паспорт?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдало А2 человеку А3 ‘Официальное лицо А1 
в соответствии с установленным порядком изготовило и дало 
лицу А3 документ А2’.

 Расширенные употребления применительно к людям, всту-
пающим в официальные отношения, в роли А1 и А3: Сосед 
занял у него денег и выдал расписку; Отец выдал сыну дове-
ренность на право управления автомобилем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Канцелярия <секретарь> выдает (справки о зар-

плате).
А2 • ВИН: выдать пропуск.
А3 • ДАТ: выдать посетителю.
КОНСТРУКЦИИ. Часто используется в неопределенно-лич-
ных и пассивных конструкциях: Ему выдали сертификат об 
окончании курсов; Документы были выданы в срок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <немедленно> выдать, выдать в 
течение трех дней; выдать квитанцию <чек>, выдать атте-
стат <диплом, лицензию, патент, визу, билет, рецепт>, вы-
дать почетную грамоту, выдать копию <дубликат>; выдать 
санкцию на арест; выдать на́ руки <лично в руки>; выдать в 
торжественной обстановке; выдать на основании заявления; 
выдать квитанцию на месте; выдать новый загранпаспорт 
в обмен на старый.

 Мне это отделение известно! Там кому попало выдают 
паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! (М. Бул-
гаков). Бомжеватого вида мужчина в кепке выяснял отноше-
ния с дамой из бюро пропусков, возмущался, что ему не вы-
дают пропуск в редакцию без паспорта (А. Житков). Мне 
выдали справку о смерти Вертинского с указанием причины – 
гипертоническая болезнь (Л. Вертинская).
СИН: дать; АНА: выписать; вручить; КОНВ: получить; АНТ: 
изъять; ДЕР: выдача.
выдать 2
Выдать насильно; выдать по любви; Родители хотели выдать 
дочь за богатого купца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 за А3 ‘Человек А1, который решает 
судьбу женщины А2, сделал так, что А2 стала женой чело-
века А3’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдать племянницу <сестру>.
А3 • за ВИН: выдать за известного актера.

 Говорят, когда дедушка узнал, что они хотят жениться, 
он наотрез отказался выдать дочь (Ф. Искандер). На руках 
[у Огудаловой] – три дочери-бесприданницы. Надо устроить 
их жизнь. Одну выдала за иностранца, но неудачно. Другую – 
за кавказского князя, что кончилось трагедией (Э. Рязанов). 
Здесь и влюбленные, [...] и ситуация, когда влюбленную девуш-
ку пытаются выдать за другого – богатого и знатного, угод-
ного отцу (С. Еремеева). Единственную дочь Анну отец хотел 
бы выдать за человека своего круга (Э. Лимонов). Широкая 
веротерпимость способствовала тому, что монархи Европы 
спокойно выдавали своих дочерей за испанских эмиров («Спец-
наз России», 2003.04.15).
СИН: отдать, выдать замуж; АНА: благословить; КОНВ: 
просить руки; свататься; АНТ: развести; ДЕР: брак; на вы-
данье.
выдать 3.1
Выдать секрет <тайну>; выдать пароль <явки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 человеку А3 ‘Человек А1 сообщил 
лицу А3 информацию А2 или информацию об объекте А2, 
которую А3 не должен был знать, в результате чего А3 может 
сделать людям, причастным к А2, что-то плохое’.

 Суженные употребления применительно к человеку в роли 
А2: выдать кому-л. связного.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдать (властям) место встречи заговорщиков.
 • ВОПР: выдать, где скрывается преступник <кто был 

зачинщиком драки>.
 • что ПРЕДЛ: выдать (непосвященным), что идут пои-

ски.
А3 • ДАТ: выдать родителям (чужую тайну).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добровольно <сознательно, случайно, не-
вольно> выдать, выдать под пыткой <под нажимом, под 
страхом смерти>; выдать лагерь партизан <руководителей 
подполья>, выдать сообщников <агента разведки>, выдать 
государственную тайну <секретную информацию>, выдать 
местонахождение преступника <планы группировки>; вы-
дать врагу <противнику, полиции>; Я вас не выдам; Бог не 
выдаст, свинья не съест (пословица).

 Выдал Фому человек, который жил у Тимофеевых в доме, и 
об этом Фому уведомили почти тотчас (Д. Гранин). Взрослым 
часто свойственно из лучших намерений, в «воспитательных 
целях», выдавать секреты своих воспитуемых (А. Алексин). 
Однако нашелся предатель, который выдал адреса, где скры-
вались партизанские руководители (Р. Нахапетов). Есть пре-
дания, что эта [Покровская] церковь во время нашествия 
турок была засыпана и была долгие годы как холм, и туркам 
никто не выдал тайны (В. Крупин). У меня точные сведения, 
но выдавать источники информации не в моих правилах («Со-
вершенно секретно», 2003.05.05).
СИН: предать, разг. продать; АНА: разгласить, сообщить; 
проболтаться; КОНВ: всплыть; АНТ: скрыть, сохранить в 
тайне; ДЕР: выдача.
выдать 3.2
Выражение глаз выдавало тревогу матери; Неосторожно 
повернувшись, он выдал себя; Крик птиц <запах дыма> выдал 
присутствие в саду постороннего.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 ‘Ситуация А1, являющаяся наблю-
даемым признаком ситуации А2, была причиной того, что 
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люди узнали, что А2 имеет место, хотя участник этой ситуа-
ции не хотел, чтобы люди это узнали’ [А2 – местонахождение 
участника ситуации или его внутреннее состояние].

 1. Метонимические употребления применительно к самому 
участнику ситуации или части его тела в роли А1: Он выдал 
свое нетерпение; Руки выдали его нетерпение.
2. Метонимические употребления применительно к самому 
участнику ситуации в роли А2: Он выдал себя; Глаза выдали 
его.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Суетливые движения рук выдавали (его нетерпе-

ние).
А2 • ВИН: (Выражение глаз) выдало его тревогу.

 Если нужно упомянуть одновременно ситуацию А1 и ее 
субъекта, используется конструкция вида Неосторожным 
движением он выдал свое присутствие.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невольно выдать; ни словом, ни взглядом 
не выдать себя <своих чувств>, ничем не выдать себя; ста-
раться не выдать.

 Сашкины глаза сверкнули, выдавая волнение, которое он 
маскировал равнодушным тоном (А. Берсенева). Нестан-
дартное их [птиц, животных] поведение выдает присут-
ствие посторонних («Солдат удачи», 2004.05.05). Твой голос, 
твой взгляд – все, все в твоем поведении выдает ненависть 
(Т. Тронина). А на другой день позвонил Кожевников и выдал 
себя первыми же словами, когда сказал заикаясь, что ему не-
обходимо со мной встретиться (Б. Левин).
АНА: свидетельствовать, показать, продемонстрировать; 
АНТ: скрыть, маскировать.
выдать 4.1, офиц. или спец.
Выдать команду на запуск двигателей; Прораб выдал рабо-
чим задание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 человеку А3 ‘Официальное лицо А1 
сообщило человеку А3 информацию А2, которой он должен 
руководствоваться в своих дальнейших действиях’.

 Расширенные употребления применительно к компьютерам 
и другим устройствам в роли А1: Датчик <прибор> выдает 
информацию о скорости полета; Система выдает пользо-
вателю сообщение о неполадках; Компьютерная программа 
автоматически выдавала наборы цифр.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдать координаты цели.
А3 • ДАТ: выдать пилоту (разрешение на взлет).

 Прислонившись к стене, для устойчивости, [Сан Саныч] 
ровным голосом выдает советы и распоряжения (А. Медве-
дев). Вы мне выдайте задание, скажите, что надо делать [...], 
а я все сделаю как надо! (К. Феоктистов). Аппаратура тут же 
выдавала скорость, высоту полета цели, ее подлетное время 
(«Воздушно-космическая оборона», № 4 (7), 2002). Как толь-
ко возникает разница в скорости вращения карданных валов, 
датчики выдают команду, и насос высокого давления гонит 
дополнительное масло в емкость с дисками («Автопилот», 
2002.02.15).
СИН: сообщить, показать, дать, вывести; ДЕР: выдача.
выдать 4.2, разг.
Неожиданно <тут же> выдать; выдать сентенцию <ком-
плимент>; выдать цитату <невероятную историю>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 человеку А3 ‘Человек А1 сказал че-
ловеку А3 неожиданное для него А2, часто неприятное’.

 Метонимические употребления применительно к «говоря-
щим» устройствам в роли А1: «Так вы не торопитесь», – вы-
дала ответ телефонная трубка (А. Житков).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдать реплику <фразу, тираду>.
 • что ПРЕДЛ: (Тут он и) выдал, что давно все знает.
 • ВОПР: выдать (ему), что́ она о нем думает.
А3 • ДАТ: (Она) выдала ему (все, что о нем думает).

 Один командир, достаточно послуживший на своем веку, 
выдал тираду, в которой мне одновременно почудились и вы-
зов, и отчаяние («Солдат удачи», 2004.10.06). Пять минут 
поговорим – и он выдает репризу, которая обязательно вы-
зывает взрыв смеха (И. Кио). На это мудрый учитель вы-
дает байку: «Рубен Симонов и Борис Щукин давно-давно 
сидели как-то в театре и оба вздыхали...» (В. Смехов). А один 
бородатый умник даже выдал: «Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма» («Хулиган», 2004.07.15). Взял я его за 
портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть 
и почему от своей родительницы произошел (А. и Б. Стру-
гацкие).
СИН: разг. загнуть, разг. сказануть, сленг задвинуть; АНА: 
сказать, произнести.
выдать 4.3, разг.
Выдать хриплый звук <храп>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 ‘Объект А1 неожиданно произвел 
звук А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Труба выдала (трель).
А2 • ВИН: выдать хрип.

 [Ваня] сложил губы в трубочку и выдал тонкий птичий 
звук (С. Шаргунов). Я разозлился, сел за рояль и выдал им... 
каватину Фигаро (М. Магомаев). Сверчок, примолкший было 
на минуту, выдал длинную нежную руладу (М. и С. Дяченко).
АНА: закатить; КОНВ: раздаться.
выдать 5
Мошенник выдал себя за генерала; Чтобы проникнуть в квар-
тиру, преступник выдал себя за сантехника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 за А3 ‘Человек А1 сказал что-то 
или повел себя так, как если бы объект А2 был А3, считая, 
что, если люди будут думать, что А2 есть А3, это поможет 
ему достичь цели’.

 Расширенные употребления применительно к информации в 
роли А2 и А3: выдавать желаемое за действительное.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдать свою жену (за сестру).
А3 • за ВИН: выдать (свою жену) за сестру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Умело <ловко> выдать; специально <на-
меренно> выдавать; выдавать себя за экстрасенса <за из-
вестного актера, за знатока живописи, за стража порядка, 
за немца, за другого человека>; выдать ложь за правду; вы-
дать роман своего однофамильца за свой собственный; вы-
дать чужие открытия за свои; выдать мех за норку; пользу-
ясь сходством с миллионером, выдать себя за его дочь.

 Они с Максимом выдавали себя за мужа с женой, чтобы к 
Але не приставали посетители прибрежного ресторанчика 
(А. Берсенева). Бывшая маникюрша выдавала себя за заве-
дующую парикмахерской, ей казалось, что это придаст ей 
больше общественного веса (В. Голяховский). Он не только 
не смущен своим непротивлением безобразиям, но и выдает 
такую позицию за образец гражданской доблести (В. Войно-
вич). Аделярд Батский признавался, что распространенное 
отрицательное отношение к новшествам вынуждает его 
выдавать свои мысли за чужие и приписывать их древним или 
арабским мыслителям (А. Гуревич). Поклонники таланта 
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Ирецкого [...] сумели выдать его роман, написанный на скан-
динавском материале, за произведение настоящего скандина-
ва (Д. Быков).
АНА: притворяться, прикидываться; КОНВ: принять [Он 
выдал себя за актера – Мы приняли его за актера].
выдать 6, разг.
Выдавать продукцию <автомобили новой модели>; каждый 
месяц выдавать новое изобретение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдал А2 ‘Человек, предприятие или авто-
матическое устройство А1 в ходе своей деятельности или 
функционирования изготовили объект А2 и сделали его до-
ступным для людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Предприятие <коллектив предприятия> выдает 

(экологически чистую продукцию).
А2 • ВИН: (Завод) выдает сто тонн удобрений (ежедневно).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ежегодно <ежемесячно> выдавать, вы-
давать за смену; выдавать электроэнергию <ток, сталь>; 
выдавать продукцию с минимумом инородных включений; вы-
давать в год по роману; выдать уголь на-гора́ [‘добыть уголь 
и поднять его на поверхность’; см. тж ◊].

 Компании должны выдавать продукцию в виде [...] элек-
троэнергии, сортового листа и проката, труб и машин («Гор-
ная промышленность», 2004.06.30). Рынок [...] трансформи-
рует чтение в своего рода фастфуд, а литература – будто и 
в самом деле наперекор – выдает произведения повышенной 
сложности и повышенной дискомфортности (С. Чупринин). 
Во времена всеобщего подъема, или, как было сказано – от-
тепели, он [П. Нилин] неожиданно выдал две повести (К. Ван-
шенкин). Если вы согласны с этим, то редакция уже через две 
недели выдаст первый номер [газеты] (Е. Белкина).
СИН: изготовить, произвести, выпустить, создать; АНА: 
написать; КОНВ: выйти, появиться.
◊ выдать кого-л. головой см. ГОЛОВА́; выдать кого-л. с го-
ловой см. ГОЛОВА́; выдать что-л. на-гора ‘сделать, создать 
что-л.’ : Суд удалился на совещание, пообещав выдать на-гора 
решение недели через три («Газета», 2003); выдать кому-л. 
по первое число <на полную катушку> ‘сильно отругать, 
наговорить неприятностей’. [И. Г.]

ВЫ́ДАТЬСЯ, ГЛАГ; -дамся, -дашься, -дастся, -дадимся, -да-
дитесь, -дадутся, ПОВЕЛ -дайся; СОВ; см. ВЫДАВА́ТЬСЯ.

ВЫДАЮ́ЩИЙСЯ, ПРИЛ; -аяся, -ееся.
выдающийся 1
Выдающийся человек; выдающиеся человеческие качества; 
выдающиеся успехи науки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который своими ценными свойствами на-
много превосходит другие однотипные объекты или явления’.

 Иронические употребления: Выдающимися размерами ба-
гажник этой машины не отличается; Такой мазни я еще не 
видел. Выдающейся наглостью было называть это живопи-
сью (А. Вяльцев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдающийся ученый <географ, филолог, 
исследователь, путешественник>, выдающийся композитор 
<скрипач, режиссер, писатель>, выдающийся полководец 
<спортсмен>, выдающийся оратор, выдающийся обществен-
ный деятель <представитель интеллигенции>, выдающаяся 
личность; выдающиеся философы древности; выдающиеся 
способности <достоинства>; выдающееся произведение 
<открытие>; выдающееся событие <явление>; выдающие-
ся заслуги <результаты, достижения>, выдающаяся роль, 
выдающийся вклад во что-л.

 У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником 
нужно быть либо выдающимся, либо никаким (А. Алексин). 
Судьба «маленьких актрис» незавидна и печальна, а стать 
выдающейся актрисой не многим дано (Л. Вертинская). Ми-
хаил Барышников стал лауреатом американской националь-
ной премии «За выдающийся вклад в развитие культуры и 
искусства» («Коммерсантъ-Власть», № 34, 2000). Кроме кня-
зя Александра Горчакова [...], выдающейся политической ка-
рьеры никто из лицеистов первого выпуска не сделал (А. Ар-
хангельский). Эта собака лидирует в списке наиболее модных, 
престижных и дорогих охранных пород благодаря выдающим-
ся рабочим качествам («Homes & Gardens», 2002.06.20).
СИН: видный, блестящий, блистательный, большой, крупный, 
замечательный, незаурядный, недюжинный, яркий, уникаль-
ный, знаменитый; АНТ: заурядный, обычный, обыкновенный, 
среднестатистический, никакой [Художник он никакой].
выдающийся 2, уходящ. [кроме контекстов с отрицанием].
Не больно <не шибко> выдающийся; ничем особо не выдаю-
щийся человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отличающийся от других людей свойством А2’. 
[И. Г.]

ВЫДВИГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ДВИ-
НУТЬ.

ВЫ́ДВИНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПОВЕЛ вы́двини и вы́двинь; 
СОВ; НЕСОВ выдвига́ть.
выдвинуть 1.1 ‘переместить в более открытое пространство’: вы-
двинуть стол на середину комнаты.
выдвинуть 1.2 ‘вытянуть наружу’: выдвинуть ящик стола.
выдвинуть 2.1 ‘переместить войска вперед’: выдвинуть дивизию 
к самой границе.
выдвинуть 2.2 ‘выставить часть тела вперед’: выдвинуть подборо-
док <левое плечо>.
выдвинуть 2.3 ‘расположить объект впереди’: выдвинуть башню 
далеко за линию стены.
выдвинуть 3 ‘сформулировав мысль, предложить ее для рассмотре-
ния’: выдвинуть гипотезу <предложение>.
выдвинуть 4.1 ‘предложить кого-л. в качестве кандидата’: выдви-
нуть в президенты.
выдвинуть 4.2 ‘быть причиной приобретения кем-л. более высокого 
статуса’: Это изобретение выдвинуло его в ряды самых известных 
конструкторов.

выдвинуть 1.1
Выдвинуть стол <стул> на середину комнаты; выдвинуть 
чемодан из-под дивана.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, двигая 
объект А2, переместил его из пространства А3 в более откры-
тое пространство А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть кресло <сундук>.
А3 • ОТКУДА: выдвинуть из угла <из-под кровати, из-за сто-

ла>.
А4 • КУДА: выдвинуть на середину <в центр> комнаты.

 Максимка [...] восхищенными глазами смотрел, как матро-
сы [...], снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали 
около них (К. М. Станюкович). [Таня] выдвинула из-под крова-
ти футляр с контрабасом и щелкнула замком (Д. Емец). «Хо-
рошо, я подожду», – тупо сказала Марина и уселась, немного 
выдвинув его из ряда, на полужесткий офисный стул (О. Слав-
никова). Федя кочергой выдвинул из непрерывно топящейся 
печи чугунок с кипящей водой (В. Астафьев). Выдвинув из-за 
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платяного шкафа ситцевую ширмочку [...], она зашла за нее 
и стала переодеваться (В. Доценко).
АНА: вытащить, вынести, выставить; АНТ: задвинуть 
(в угол), отодвинуть; убрать; ДЕР: выдвигание.
выдвинуть 1.2
Выдвигать ящички старинного комода; выдвинуть стержень 
ручки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 из А3 ‘Человек А1, двигая объект 
А2, обычно находящийся внутри объекта А3, сделал так, что 
А2 оказался полностью или частично снаружи’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть ящик.
А3 • из РОД: выдвинуть (помаду) из футляра.

 Если А2 – часть А3, то А3 часто не выражается или вы-
ражается зависимым от А2 словом: выдвинуть ящик [А2] 
стола [А3].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка, чуть-чуть> выдвинуть, 
выдвинуть на две трети <наполовину, на несколько сантиме-
тров>; выдвинуть каталожный ящик <разделочную доску>; 
выдвинуть засов <щеколду>; выдвинуть шасси <трап, греб-
ной винт>; выдвинуть объектив фотоаппарата; выдвинуть 
решетку <противень> из духовки; выдвинуть отсек для мою-
щего средства [о стиральной машине].

 Я хорошо себе представлял, как тетка роется в сундуке, в 
десятый раз выдвигает все ящики буфета, заглядывает под 
кровати (В. Беляев). Он протянул обе руки, бережно взял ими 
меч и, чуть выдвинув его из ножен, поцеловал лезвие (Б. Ва-
сильев). Бармен, выдвинув антенну транзисторного приемни-
ка, слушал джаз (С. Довлатов). Берем резец, выдвигаем лезвие 
на удобную для вас длину и ставим на предохранитель («На-
родное творчество», № 5, 2004). Она раскрыла пудреницу с 
овальным зеркальцем, выдвинула из золоченого туба столбик 
помады и уверенным эластичным нажимом подкрасила губы 
(Е. Парнов).
СИН: вытащить; АНА: выпустить (шасси); АНТ: вдвинуть, 
задвинуть, убрать; ДЕР: выдвигание; выдвижной.
выдвинуть 2.1
Выдвинуть дивизию к границе <на направление главного уда-
ра>; группировка, выдвинутая в район гор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, коман-
дующий войсками А2, сделал так, что войска А2 перемести-
лись из места А3 вперед в место А4, расположенное ближе к 
противнику’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть полк <танки>.
А3 • ОТКУДА: выдвинуть (резервы) из района сосредоточе-

ния <со станции>.
А4 • КУДА: выдвинуть на левый фланг <туда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скрытно выдвинуть; молниеносно вы-
двинуть; выдвинуть батальон <пехоту, войска, заслон>; вы-
двинуть на передовую <на передний край>.

 Он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперед, на 
линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить 
себя раньше времени (В. Катаев). Разведка обнаружила новые, 
не участвовавшие в боях танковые и артиллерийские части 
немцев, видимо, противник выдвигал резервы из глубины 
(В. Гроссман). Не закончившая формирование Особая брига-
да выдвинута была в район Воздвиженская (северо-западнее 
станции Очеретино) (П. Врангель). Только благодаря военной 
уверенности Жукова штаб фронта был выдвинут так дале-
ко на запад, в мешок, который мог быть отрезан контрна-

ступлением немцев (Д. Самойлов). Штаб его [Чапаева] рас-
положился в деревне, кругом были выдвинуты заставы 
(Д. Фурманов).
АНА: отправить; ввести (в прорыв); КОНВ: выдвинуться; 
АНТ: отвести; ДЕР: выдвижение.
выдвинуть 2.2
Немного <слегка, чуть> выдвинуть левое плечо; выдвинуть 
правую ногу вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 ‘Существо А1 изменило обычное 
положение части А2 своего тела или предмета А2, который А1 
держит, направив А2 вперед’.

 В форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ может характеризовать по-
стоянное не совсем обычное положение части А2 тела: У него 
был несколько выдвинутый вперед подбородок.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть левую ногу <нижнюю челюсть>.

 Он вопросительно смотрел на военных, чуть откинув го-
лову и несколько выдвинув подбородок (А. Чаковский). Он чуть 
выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, ко-
торый уже пробирался к микрофону (И. Ильф, Е. Петров). Он 
шел по улице Вахтангова, с готовностью отвечая на при-
ветствия, чуть выдвигая правое плечо вперед, как бы при-
слушиваясь к чему-то (В. Смехов). Был у него один очень ха-
рактерный жест – он слегка выдвигал вперед правую руку, 
словно что-то выкладывал перед слушателем на кафедре, и 
это помогало воспринять его слова (А. Седых). «Мой бедный 
Лужин, – говорила она, нежно выдвигая губы, – мой бедный, 
бедный» (В. Набоков). Чуть выдвинутый вперед, фонарик 
натыкается на неожиданно близкую толщу драпировки 
(М. Палей).
СИН: выпятить, выставить (вперед); АНА: оттопырить; 
КОНВ: торчать; АНТ: отвести; убрать; ДЕР: выдвигание.
выдвинуть 2.3, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Выдвинуть башню далеко <на несколько метров> за линию 
стены; Фасад украшают выдвинутые из стены полуколонны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 рас-
положил созданный им объект А2 или часть А2 созданного 
им объекта А3 так, что она находится впереди объекта А3 в 
месте А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть передовые окопы (вперед).
А3 • из РОД: выдвинуть из плоскости стены.
А4 • КУДА: выдвинуть в поле <за ограждение>.

 В [...] двухэтажных, с двумя выдвинутыми вперед флигеля-
ми, бывших барских хоромах [...] осталось учебное заведение 
(О. Ронен). Ступеньки трона сильно выдвинуты вперед и фи-
гуры ангелов находятся почти у самой рамы, почти в про-
странстве зрителей (С. Еремеева). Стена как стена, а гля-
дишь – один камень убран, другой выдвинут – иди, как по 
лестнице! (П. Бажов). Питер – последний форпост этой ци-
вилизации, далеко выдвинутый в северное болото (Д. Быков).
СИН: вынести; КОНВ: выступать (за линию стены); АНТ: 
утопить.
выдвинуть 3
Выдвинуть гипотезу <предположение, тезис>; выдвинуть 
предложение <версию, инициативу, законопроект>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 ‘Человек А1 выработал инфор-
мацию А2 и сделал ее доступной для обсуждения или для ее 
использования другими людьми в их деятельности’.

 Образные употребления: Жизнь постоянно выдвигает все 
новые требования.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть идею.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неоднократно <настойчиво> выдвигать; 
выдвинуть (теорию) независимо друг от друга; выдвигать 
аргументы <доказательство, возражение>, выдвинуть обви-
нение <иск>, выдвинуть мысль <лозунг>; выдвинуть задачу; 
выдвинуть требование <ультиматум>; выдвинуть что-л. 
условием <в качестве условия> своего возвращения; выдви-
нуть на всеобщее рассмотрение; Одно государство выдвинуло 
территориальные претензии к другому.

 Любое из подобных утверждений [...] молодой честолюбец 
может смело выдвигать в качестве «научной гипотезы», объ-
являя возражающих рутинерами (А. Зализняк). Теперь Эйзен-
хауэр видел только одно: Хрущев снова выдвигает ультима-
тум и намерен использовать инцидент с У-2 как предлог для 
срыва саммита (О. Гриневский). В течение нескольких меся-
цев депутаты [...] не хотели приступать ко второму чтению, 
выдвинув условие: деньги – вперед! («Время МН», 2003). 
[В споре о музыке], как во всяком споре, выдвигаются иногда 
положения достаточно парадоксальные (Л. Утесов).
АНА: сформулировать; предъявить; предложить, внести; 
КОНВ: выслушать; ДЕР: выдвижение.
выдвинуть 4.1
Выдвинуть в премьер-министры <в президиум>; выдвинуть 
кандидатом в депутаты по Дальневосточному округу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 на А3 в А4 ‘Человек А1, считая, 
что человек А2 достоин получить статус А3 в органе власти 
или сообществе А4 или награду А3, официально объявил 
о своем решении считать А2 одним из тех, кто может уча-
ствовать в процедуре выбора на получение этого статуса или 
награды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Собрание выдвинуло (его в президиум).
А2 • ВИН: выдвинуть начальника цеха (в комиссию).
А3 • в ВИН МН: выдвинуть в депутаты <в президенты> [А3 

обозначает должность и употребляется как неодушевлен-
ное существительное].

 • на ВИН: выдвинуть на премию; выдвинуть на пост ми-
нистра.

 • ТВОР: выдвинуть представителем <соискателем>.
А4 • в ВИН: выдвинуть в состав президиума.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдвинуть кандидатуру; выдвинуть роман 
<кинокартину, спектакль> (на премию); выдвинуть на какую-л. 
должность; выдвинуть на государственную премию <на пре-
мию «Оскар»>; выдвинуть в трех номинациях; выдвинуть от 
общественной организации <от фракции>; выдвинуть кого-л. 
кандидатом в спикеры от парламентского большинства.

 Однажды на собрании его не выдвинули в президиум, и, го-
ворят, он был очень удивлен (В. Давыдов). С 1910 года Аль-
берта Эйнштейна ежегодно выдвигали на Нобелевскую пре-
мию (В. Быков, О. Деркач). Факт вхождения в Госдуму теперь 
дает право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей 
и внесения залога на любом уровне выборов («Российская га-
зета», 2003.03.15). Зою Павловну единогласно выдвинули на 
новый срок в качестве заведующей (А. Житков).
СИН: номинировать; АНА: предложить; назначить; КОНВ: 
баллотироваться; АНТ: отозвать; снять кандидатуру; ДЕР: 
выдвижение; самовыдвижение; кандидат, соискатель, но-
минант.
выдвинуть 4.2
Выдвигать молодежь <молодые кадры>; Это открытие вы-
двинуло его в ряды самых известных биологов.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдвинул А2 из А3 в А4 ‘Действия людей или 
ситуация А1 были причиной того, что объект А2, занимавший 
в какой-то иерархии более низкую позицию А3, стал занимать 
в ней более высокую позицию А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдвинуть молодого художника.
А3 • из РОД: выдвинуть (нового руководителя) из рядовых 

инженеров.
А4 • в ВИН: выдвигать в ряды номенклатурных работников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдвинуть из низов <из своей среды>; 
выдвинуть наверх, выдвинуть в первые ряды исследователей, 
выдвинуть на видное место; Питерская интеллигенция вы-
двинула из своих рядов плеяду замечательных ученых; Рост 
промышленного производства выдвинул Китай в число эко-
номических гигантов.

 Действовал какой-то «естественный отбор наоборот», 
выдвигавший людей посредственных, слабых, часто бесчест-
ных (Г. Арбатов). Кампания по омоложению руководящих 
комсомольских кадров трижды выдвигала его наверх, и он 
оказался в кресле второго секретаря райкома комсомола 
(А. Михайлов). Впрочем, что другого можно ожидать от 
«лаборантов» и муниципальных советников, кем-то упорно 
выдвигаемых в верхние эшелоны управления государством? 
(«Независимая газета», 2003.03.31). Во мнении публики и ху-
дожников она [картина] сразу выдвинула Сурикова в ряды 
самых замечательных русских художников (М. Волошин).
СИН: двигать, продвигать; АНТ: задвигать; ДЕР: выдвиже-
ние; советск. выдвиженец; выдвинуться.
◊ выдвинуть кого-л. <что-л.> на первый <передний> план 
см. ПЛАН. [И. Г.]

ВЫ́ДЕЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, -лит; СОВ; НЕСОВ выделя́ть.
выделить 1.1, необиходн. ‘предоставить’: выделить участок под 
строительство; выделить ссуду под залог имущества.
выделить 1.2, необиходн. ‘отделить’: выделить комитет из соста-
ва министерства.
выделить 1.3 ‘обнаружить’: выделить из крови животного неиз-
вестный вирус.
выделить 2 ‘испускать’: Деревья выделяют кислород.
выделить 3 ‘мысленно разделить целое на части’: выделить в твор-
честве художника два периода.
выделить 4.1 ‘отметить часть целого каким-л. способом’: выделить 
слово курсивом.
выделить 4.2 ‘отнестись особым образом’: Профессор особенно 
выделяет эту группу студентов.
выделить 4.3, (наррат.) ‘служить отличием’: Его выделяло сосредо-
точенное выражение лица.

выделить 1.1, необиходн.
Выделить самых опытных сотрудников для расследования 
жестокого преступления; сумма, выделяемая государством 
на обучение одного студента.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил объект А2 человеку А3 из ресурса А4 
для цели А5 ‘Лицо А1, имеющее право распоряжаться ресур-
сом А4, взяло из А4 часть А2 и дало А2 лицу А3, чтобы оно 
могло использовать А2 для цели А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделить участок земли (под строительство).
А3 • ДАТ: выделить (переводчика) иностранной делегации.
 • для РОД: выделить (компьютер) для нового сотрудника.
А4 • из РОД: выделить (средства) из бюджета <из специ-

ального фонда>.
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А5 • для РОД: выделить (площадку) для хранения грузов.
 • на ВИН: выделить (деньги) на покупку оборудова-

ния.
 • под ВИН: выделить (помещение) под склад.
 • чтобы ПРЕДЛ: выделить (рабочих), чтобы отремон-

тировать кровлю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесплатно <безвозмездно> выделить, 
выделить под небольшой процент <под гарантии прави-
тельства>, выделить на условиях аренды; выделить место 
в общежитии <отдельную палату>, выделить транспорт 
<оборудование>, выделить сопровождающего <переводчи-
ка>, выделить субсидии <кредит>, выделить причитаю-
щуюся долю наследства; выделить (гида) группе туристов, 
выделить беженцам (строительные материалы), выделить 
рыболовецкому хозяйству (квоту на вылов рыбы); выделить 
(автобус) для перевозки детей, выделять (эфирное время) для 
предвыборной агитации, выделить (танковую роту) для уси-
ления флангов, выделять (деньги) на социальные программы 
<на покупку квартиры, на образование>; время, выделяемое 
на решение задачи <на занятия спортом>; Мать выделила 
детям самую большую комнату.

 Ей выделили недалеко от ее дома небольшую табачную 
плантацию, где она мотыжила табак, потом ломала, потом 
нанизывала на шнуры (Ф. Искандер). Веня из своих запасов 
выделил мне две таблетки снотворного (Н. Шмелькова). 
В 1691 году ей [Давидовой пустыни] было выделено место под 
часовню у Арбатских ворот («Журнал Московской патриар-
хии», 2004.05.24). Одна изба в селе обязательно будет выде-
лена под школу (А. Архангельский). Я написал, что за мной 
охотится мафия и поскольку я боюсь международного скан-
дала, то прошу на время приезда англичан выделить мне охра-
ну (А. Тарасов).
СИН: отвести [отвести помещение <землю> под какие-л. 
цели], выкроить (время); АНА: ассигновать; выбрать, ото-
брать; дать, передать, предоставить; направить; КОНВ: 
предназначаться; получить; АНТ: изъять, отозвать; ДЕР: 
выделение; квота.
выделить 1.2, необиходн.
Выделить историю вопроса в отдельную главу; выделить 
комитет из состава министерства; выделить отстающих 
в отдельную группу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 сделал 
так, что объект А2, ранее бывший частью А3, перестал быть 
частью А3 и стал отдельным А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделить растения (в отдельное семейство).
А3 • из РОД: выделить из состава отдела.
А4 • в ВИН: выделить в самостоятельное подразделение.

 С помощью тончайших приемов удалось выделить и по-
местить под объектив живую клетку (В. Дудинцев). Не-
обходимо обязательно выделять каждый новый вид бизнеса 
в отдельную и финансово самостоятельную компанию («Биз-
нес-журнал», 2004.01.22). В 1921–1927 годах картинная га-
лерея и все коллекции были переданы в соответствующие 
музеи и картинные галереи, а библиотека выделена в само-
стоятельное учреждение («Дипломатический вестник», 
2004.05.25). В Краснодаре придется выделять в самостоя-
тельные муниципальные образования две, а то и три тер-
ритории («Новороссийский рабочий», 2003.02.18).
СИН: отделить, вывести (из состава); АНА: обособить; 
КОНВ: выделиться, выйти (из состава); АНТ: включить, 
ввести (в состав); присоединить; ДЕР: выделение.

выделить 1.3
Выделить впервые <повторно>; выделить уникальное веще-
ство из семян растения; Исследователи выделили из крови 
погибшего животного неизвестный вирус.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил А2 из А3 ‘Человек А1 в ходе на-
учного исследования обнаружил, что в живом организме А3 
или в его части А3 существует вещество или микроорганизм 
А2, и извлек А2 из А3’ [обычно о первом случае обнаруже-
ния А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделить новый вид микроорганизмов.
А3 • из РОД: выделить из печени <из крови>.

 Именно красавка была одним из первых растений, из ко-
торого были выделены алкалоиды («Биология», 2003.04.01). 
Позже из коры ивы были выделены соединения, получившие 
название салицилатов («Биология», 2003.04.01). Из мозга 
страусов выделено вещество, которое изучают как возмож-
ное средство для лечения болезни Альцгеймера («Мясная ин-
дустрия», 2004.08.23). Чаще всего [в качестве пищевых кра-
сителей] используют пигменты растений, которые 
выделяют из ягод, цветов, плодов, листьев и корнеплодов 
(«Парадокс», 2004.05.01).
АНА: извлечь, получить, добыть; синтезировать; спец. экс-
трагировать; ДЕР: выделение.
выделить 2, преим. в форме НЕСОВ.
Хвойные деревья выделяют смолу; Лактобактерии выделяют 
молочную кислоту; Поджелудочная железа не способна вы-
делить нужное количество инсулина.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделяет А2 ‘В результате происходящих в 
объекте или веществе А1 процессов образуется вещество А2, 
которое начинает находиться на поверхности А1 или в окру-
жающем А1 пространстве’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Можжевельник выделяет (фитонциды).
А2 • ВИН: (Растения) выделяют кислород.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выделять в воздух <в окружающую сре-
ду>; Зимой океан выделяет накопленное за лето тепло; Ор-
ганизм выделяет вредные вещества с потом; При нагревании 
этот материал выделяет токсичные вещества.

 Ахматова сказала про одну свою злыдню-знакомую: «У всех 
людей существуют железы, выделяющие слюну. А у нее в при-
дачу – железа, выделяющая злые гадости» (В. Катанян). Оби-
лие органики, выделяемой лебедями, утками и другими водо-
плавающими, должно провоцировать ее [воды] массовое 
цветение («Первое сентября», № 37, 2003). Полынь горькая 
выделяет фитонцид – абсинтин, который угнетающе дей-
ствует на соседние растения и их семена («Сад своими рука-
ми», 2003.09.15). В сухую жаркую погоду борщевики выделя-
ют вещества, вызывающие раздражение кожи («Сельская 
новь», 2003.10.07).
СИН: испускать, источать, излучать; АНА: вырабаты-
вать; КОНВ: выделяться; АНТ: поглощать, впитывать; 
ДЕР: выделение (токсинов); выделения (из железы), фи-
зиол. секрет (железы); выделительный [выделительная 
система].
выделить 3
Выделить в произведении главное; выделить несколько причин 
происшедшего; В этом слове можно выделить приставку, 
корень и окончание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил А2 в А3 ‘Проанализировав объект или 
явление А3, человек А1 пришел к выводу, что в А3 существует 
составная часть или части А2’.



ВЫДЕЛИТЬ 402 ВЫДЕЛИТЬСЯ

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделить несколько этапов <основную мысль>.
А3 • среди РОД: выделять среди жанров (простые и сложные).
 • в ПР: выделить в творчестве художника (два периода).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выделять (в чем-л.) несколько частей 
<типов, признаков>; выделить ген, отвечающий за ожире-
ние; Историки <искусствоведы, физики, ученые> выделяют 
несколько этапов развития своей науки; У этого слова обычно 
выделяют три значения; Чуткое ухо выделило из общего шума 
треск костра.

 В истории плавания по океанам специалисты выделяют два 
этапа («Вестник РАН», № 6, 2003). Во всем мире в области 
управления выделяют такие функции, как анализ, планирова-
ние, организация и контроль («Время МН», 2003.08.07). По 
соотношению тканевых элементов в стенке артерий выделя-
ют артерии эластического, мышечного и смешанного типов 
(Р. Самусев, Ю. Селин). Диагностика предлагает целый ком-
плекс медицинских мероприятий, среди которых выделяют 
инвазивные («вторжение внутрь организма») и неинвазивные 
методы («Вокруг света», 2004.07.15).
СИН: разделить, различить, отличить, вычленить; АНА: 
найти; отметить, указать; КОНВ: выделяться, различаться; 
существовать, иметься; ДЕР: выделение.
выделить 4.1
Выделить слово курсивом <жирным шрифтом, подчеркива-
нием, красным цветом>; Первая строка абзаца обычно вы-
деляется отступом; Вводные слова выделяются запятыми 
<c помощью запятых>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил А2 с помощью А3 ‘Человек А1 отме-
тил часть А2 текста или изображения А4 способом А3 с целью 
сделать А2 более заметной или показать, что А2 – отдельная 
часть текста или изображения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделить орфограммы (цветом).
А3 • ТВОР: выделить разрядкой.
 • с помощью РОД: выделить с помощью подчеркивания.
 • КАК: выделить интонационно.
А4 • в ПР: выделить (слово) в предложении.
 • на ПР: выделить (заболоченные участки) на карте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выделить цитату <термины>; выделить 
кавычками <скобками>, выделить паузой <подъемом тона>; 
выделить в тексте <в речи, во фразе, в слове>; выделить 
самые важные сведения, поместив их в рамку; Территории, 
покрытые льдом, выделены на карте белым цветом.

 Читать их [доклады] было легко, их печатали крупным 
шрифтом, через два интервала, и имя Сталина выделено [...] 
было особым красным шрифтом (В. Гроссман). Все заимство-
вания из текстов Набокова выделены курсивом (В. Шевченко). 
Единственное, что я позволял себе, – это чуть выделять не-
которые места интонацией (В. Пелевин). Выше по течению 
Невы [на плане Петербурга] перспективными рисунками от-
мечено несколько зданий, надписями выделены «пивные» [...] 
и «магазины» (Т. Базарова).
СИН: отметить, подчеркнуть; АНА: отделить; ДЕР: вы-
деление.
выделить 4.2
Хочется выделить два события; Из всей массы студентов 
профессор особенно выделял двоих, отличающихся аналити-
ческим складом ума.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделил А2 из А3 ‘Человек А1, считая, что 
объект А2 отличается от других однотипных объектов А3 

наличием свойства А4, обычно положительного, или его сте-
пенью, сказал об этом или повел себя по отношению к А2 так, 
что это стало заметно другим людям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выделять двух молодых писателей.
А3 • из РОД: выделять из присутствующих.
 • среди РОД: выделять среди учеников.
 • в ПР: выделять в классе.
 • на ПР: выделять на курсе.
А4 • как РОД: выделять как самого способного.
 • в качестве РОД: выделять в качестве возможного пре-

емника.
 А4 часто выражается словом, зависящим от А2: выделять 
наиболее способного студента.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Особо <специально> выделять; выделить 
в качестве приоритета; из всех идей выделить две ключевые; 
Среди присутствующих он сразу же выделил Виктора; Среди 
всех моделей чайников можно выделить последнюю разработ-
ку известной фирмы.

 Отношения с ними со всеми Скварыш старался поддержи-
вать ровные – и со способными, и с теми, что не шибко, ни-
кого особенно не выделяя ни в каком смысле (В. Быков). Колю-
шу он выделил как наиболее самостоятельного из молодых 
(Д. Гранин). Ольга, насколько я мог судить, по-прежнему ни-
кого не выделяла. Точнее, выделяла, как и раньше, то одного, 
то другого – в зависимости от настроения (В. Белоусова). Но 
женщины обращали на него внимание сразу, безошибочно вы-
деляя в любой компании – хотя он, видит Бог, не прилагал для 
этого никаких особенных усилий (А. Берсенева). Эмигрант-
ская критика из советских писателей выделяла и ценила Оле-
шу, из своих – Сирина-Набокова (В. Перельмутер).
СИН: отличить, обратить внимание; АНА: подчеркнуть, от-
метить, акцентировать; оценить; КОНВ: выделяться.
выделить 4.3, преим. в форме НЕСОВ; (наррат.).
Ее выделяло сосредоточенное выражение лица; Успех на со-
ревнованиях немедленно выделил юную гимнастку среди ее 
сверстниц.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделяет А2 из А3 ‘Свойство А1 объекта А2 
отличает А2 от других однотипных объектов А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) выделяет серьезное отношение к делу.
А2 • ВИН: (Эта черта характера) выделяет ее (среди одно-

классников).
А3 • из РОД: выделять из окружающих.
 • среди РОД: выделять среди учеников.

 Среди [...] вокзальных подружек Эллу выделяли некоторые 
особенности («Богатей» (Саратов), 2003.06.05). Их выделяла 
легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности 
к драке (С. Довлатов). Тот факт, что она была профессио-
нальная актриса, уже выделял ее (А. Рыбаков). Они были аб-
солютно свободны и внутренне, и внешне, что сильно выде-
ляло их из окружающей московской публики (А. Тарасов).
СИН: отличать; АНА: характеризовать; КОНВ: выделяться, 
отличаться; АНТ: сближать. [И. Г.]

ВЫ́ДЕЛИТЬСЯ, ГЛАГ; -люсь, -лится; СОВ; НЕСОВ выде-
ля́ться.
выделиться 1.1, необиходн. ‘стать отдельным объектом’: Человек 
выделился из мира животных.
выделиться 1.2, уходящ. или наррат. ‘переместившись, начать на-
ходиться вне группы’: Из толпы выделился бородатый мужик.
выделиться 2 ‘выйти наружу’: В ходе реакции выделился кислород.
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выделиться 3.1 ‘быть хорошо видимым’: Темные силуэты выделя-
лись на фоне светлеющего неба.
выделиться 3.2 ‘отличаться’: Среди учеников он выделялся усид-
чивостью.

выделиться 1.1, необиходн.
Предприятие выделилось из структуры <из состава> хол-
динга; Наркология выделилась из психиатрии уже довольно 
давно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделился из А2 в А3 ‘Объект А1, являвшийся 
частью объекта А2, стал отдельным объектом А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цитогенетика выделилась (в отдельную науку).
А2 • из РОД: выделиться из генетики.
А3 • в ВИН: выделиться в отдельную административную 

единицу.
 • в качестве РОД: выделиться в качестве самостоятель-

ного научного направления.
 • как ИМ: выделиться как самостоятельное научное на-

правление.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно выделиться; недавно <до-
статочно давно> выделиться; окончательно выделиться; 
К этому времени уже выделилась племенная знать <каста 
жрецов>; Словакия выделилась из состава Чехословакии.

 Многие из этих офицеров быстро выделялись из массы и 
назначались даже на командные должности (А. Деникин). 
Разные племена и этнические группы выделились из общего 
древа человечества в разное время («Знание – сила», № 8, 
2003). Термин «самоопределение» пришел в русский язык из 
немецкого во времена, когда ни психология, ни политология 
еще не выделились из философии в самостоятельные дисци-
плины («Неприкосновенный запас», 2003.07.16). Крупнейшим 
в академгородке является Институт проблем химической 
физики, выделившийся из «семеновского» института в Мо-
скве («Известия», 2002.05.06).
СИН: обособиться, отделиться, выйти из состава; АНА: 
сформироваться, оформиться; КОНВ: выделить; АНТ: слить-
ся, объединиться; ДЕР: выделение.
выделиться 1.2, уходящ. или наррат.
Выделиться из строя; выделиться из облака пыли; Из толпы 
выделился здоровенный парень и подошел к нам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделился из А2 ‘Человек А1, находившийся 
в группе А2 других людей или в месте А2, переместившись 
и перестав находиться в А2, стал хорошо виден наблюда-
телю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выделиться из группы.

 Грузный хан Котян выделился из толпы и, переваливаясь 
на кривых ногах, поспешил к крыльцу (В. Ян). Передняя ше-
ренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и 
произошла странная суета (М. Булгаков). [Водопьянов] вне-
запно выделился из тумана, крикнул на ее лошадь, крикнул 
самой ей «берегись» и опять сник, точно слился с тем же 
туманом (Н. С. Лесков).
СИН: отделиться; АНА: выйти; АНТ: скрыться; смешаться 
(с толпой).
выделиться 2
В ходе реакции выделилось небольшое количество углекислого 
газа; В процессе дыхания выделяется углекислота; Из над-
резов на коре крупными каплями выделяется смола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделился из А2 в результате А3 ‘В результа-
те происходящего в объекте А2 или с веществом А2 процесса 
А3, вещество или субстанция А1, находившиеся внутри А2 

или входившие в его состав, стали находиться на поверхности 
А2 или в окружающем его пространстве’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Выделяется тепло <энергия>.
А2 • из РОД: выделиться из раствора.
А3 • при ПР: выделяться при расщеплении атома.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно <непрерывно> выделяться; 
быстро <медленно> выделяться; обильно <в большом количе-
стве> выделиться; выделяться из организма; выделяющийся 
из угольных пластов метан; выделившийся из овощей сок; 
Из раны выделяется кровь <гной>; Секрет выделяется из 
специальных желез.

 Мне приносят нечто тягучее, рыхлое и бесформенное. [...] 
Тронешь ножом – выделяется жир (С. Довлатов). Человек [...] 
употребляет от 2 до 4 л воды в сутки, и столько же воды 
выделяется из организма («100 % здоровья», 2003.02.14). [Ас-
бестовая пыль] выделяется в больших количествах при до-
быче и сортировке асбеста («Текстиль», № 2 (2), 2002).
СИН: выходить, выводиться; АНА: образоваться; идти; 
КОНВ: выделить; АНТ: впитаться; ДЕР: выделение; вы-
деления (из раны).
выделиться 3.1, преим. в форме НЕСОВ.
На фоне светлеющего неба выделяется темный силуэт со-
бора; На бледном лице четко выделялись веснушки <накра-
шенные губы>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделяется на А2 ‘Объект А1 отличается от 
окружающих его объектов А2 внешним наблюдаемым свой-
ством А3 и поэтому хорошо заметен’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Силуэты деревьев выделялись (на фоне стен).
А2 • на ПР: выделяться на снегу <на фоне неба>.
 • среди РОД: (Каменное здание) выделяется среди дере-

вянных домиков.
 • из РОД: (Ее звонкий голос) выделялся из общего хора.
А3 • ТВОР: выделяться ярким красным цветом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четко <отчетливо, резко, особенно, яв-
ственно, рельефно, контрастно, ярко> выделяться, слабо 
<еле, едва> выделяться; выделяться ярким <темным> пят-
ном; На кривой выделяются три четких пика.

 Кругом стояла бархатная, теплая, звеневшая цикадами 
южная ночь; непривычные конфигурации созвездий ярко вы-
делялись на черном небе (И. Грекова). Да, это был старик, 
высокий, очень худой – остро выделялись ключицы, – с черны-
ми клочкастыми жесткими бровями (Ю. Домбровский). На 
фоне старинной темной мебели выделялись пестрые безде-
лушки, кричащие яркие репродукции, заграничные конверты 
от пластинок (С. Довлатов). Мы подошли к высокой двери, на 
которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от 
сорванной таблички (В. Пелевин). [На лице] появилась горькая 
осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, 
широко расставленные глаза (А. Вознесенский). Его шинель 
с новыми золотыми погонами, с красными нашивками и чер-
ными кантами выделялась среди грязных, прожженных ват-
ников (В. Гроссман).
СИН: быть видимым, быть заметным; выступать; АНА: 
виднеться; обрисоваться; контрастировать; АНТ: скры-
ваться; сливаться (с фоном).
выделиться 3.2, преим. в форме НЕСОВ.
Стремление выделиться; выделяться оригинальностью 
<изысканностью>; стараться не слишком выделяться; Среди 
учеников он выделялся невероятной работоспособностью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выделяется среди А2 свойством А3 ‘Объект 
А1, входящий во множество А2, отличается от других элемен-
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тов А2 наличием свойства А3, обычно положительного, или 
степенью этого свойства, и это легко заметить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: выделяться на фоне других.
 • в ПР: выделяться в классе <в толпе>.
 • среди РОД: выделяться среди сверстников.
А3 • ТВОР: выделяться ростом <сообразительностью>.
 • КАК: выделяться по дизайну <в языковом отношении, за 

счет оригинального дизайна, этнографически>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заметно <резко> выделяться, особенно 
<особо> выделяться, слишком выделяться; выделяться внеш-
не; выделяться худобой; выделяться чувством юмора <умом>, 
выделяться неповторимым стилем <тщательностью испол-
нения>; ничем особенным не выделяться; выделяться из серой 
массы <из толпы гостей, из сокурсников>.

 Не так-то просто было выделиться на фоне этого тща-
тельно подобранного коллектива крупных ученых (Д. Гранин). 
Даже на фоне этих, не слишком-то образованных людей На-
стя выделялась какой-то пещерной безграмотностью (Д. Дон-
цова). Второй преступник [...] ничем, кроме бороды, не выде-
лялся из толпы: обычное лицо, обычный рост, особых примет 
нет, как говорится (А. Грачев). Книга Лосева своим научным 
аппаратом – комментариями, биографической хронологией, 
всеобъемлющим списком публикаций – выделяется среди из-
даний серии «ЖЗЛ» (А. Иличевский). Для наблюдательного 
поста выбирается высотка, не выделяющаяся среди осталь-
ных, неприметная и с хорошим обзором («Боевое искусство 
планеты», 2004.03.11).
СИН: отличаться; АНА: контрастировать; КОНВ: выде-
лять; АНТ: сливаться, растворяться. [И. Г.]

ВЫДЕЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ДЕЛИТЬ.

ВЫДЕЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. ВЫ́ДЕ-
ЛИТЬСЯ.

ВЫ́ДЕРЖАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ан, -анна, 
СРАВН -ее.
выдержанный 1, КР и СРАВН неупотр.
Выдержанное вино; выдержанный сыр <коньяк>; выдержан-
ная древесина; выдержанный дуб <кедр>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достиг высокого качества в ре-
зультате того, что его длительное время держали в нужных 
условиях’.

 По гостиной струился аромат выдержанного шотланд-
ского виски (М. Баконина). У печенегов глаза разбежались при 
виде дорогих мехов и бочонков выдержанного меда (Б. Васи-
льев). Строился он [дом] в тридцатые годы, добротно, из 
выдержанных бревен (В. Скворцов).
АНА: марочный [марочный коньяк]; АНТ: молодой [молодое 
вино], спец. ординарный [ординарное вино]; ДЕР: выдержка.
выдержанный 2
Строго выдержанный ритуал; не вполне выдержанный по 
стилистике спектакль <репертуар>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полностью соответствующий правилам, дей-
ствующим в сфере А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАК: стилистически выдержанный; выдержанный по 

стилю <в жанровом отношении>.
 При всей их страстности и эмоциональности это очень 

дотошные, безупречно выстроенные, выдержанные по тону, 
хорошим русским языком написанные тексты («Эксперт», 

2004.12.13). Мейерхольд принял к постановке две советские 
пьесы, в высшей степени выдержанные со всех партийных 
точек зрения (Ю. Елагин). Врач был идеологически выдержан 
и рассказывал, как плохо жилось полякам при буржуазном 
правлении (Э. Герштейн).
АНА: последовательный; корректный; безупречный; АНТ: 
еретический; ДЕР: выдержанность; выдержанно.
выдержанный 3.1
Весьма <абсолютно, чрезвычайно> выдержанный человек; 
стараться быть выдержанным; с годами стать серьезнее 
и выдержаннее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий выдержкой’.

 Он со стороны казался очень выдержанным, но Валя знала 
его характер – это было затишье перед бурей (Т. Тронина). 
Многие на Гоголевском бульваре заметили, что их обычно 
выдержанный и интеллигентный шеф стал нервничать 
(В. Баранец). В конце жизни он стал мудрым, выдержанным, 
терпеливым (Л. Гурченко). Вы должны быть очень внима-
тельными и выдержанными, не выказывать своих пережива-
ний и беспокойства, научиться владеть своими чувствами 
(«Боевое искусство планеты», 2004.12.09).
СИН: сдержанный; АНА: спокойный; воспитанный; АНТ: 
импульсивный, невыдержанный, несдержанный; ДЕР: вы-
держанность; выдержанно.
выдержанный 3.2, КР и СРАВН неупотр.
Выдержанный характер; выдержанное поведение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный выдержанному 3.1 человеку’.

 Я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и 
знаю, что он из-за пустяков не побледнеет (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). Каждый защищал позицию своей страны, но это 
делалось в спокойных, выдержанных тонах (О. Трояновский).
СИН: сдержанный; АНА: спокойный; АНТ: импульсивный, не-
выдержанный; ДЕР: выдержанность (характера). [И. Г.]

ВЫ́ДЕРЖАТЬ, ГЛАГ; -жу, -жит; СОВ; НЕСОВ выде́ржи-
вать.
выдержать 1 ‘не разрушиться под воздействием чего-л.’: Прочный 
лед выдержит тяжесть человека.
выдержать 2.1 ‘перенести страдания’: выдержать все тяготы.
выдержать 2.2 ‘сдержаться’: не выдержать и разреветься.
выдержать 3 ‘доказать свою пригодность’: успешно выдержать 
экзамен.
выдержать 4.1 ‘соблюсти’: выдерживать масштаб <дистанцию>.
выдержать 4.2, необиходн. ‘придать всем элементам чего-л. одно и 
то же свойство’: выдерживать декор в единой гамме.
выдержать 5 ‘держать в нужных условиях для улучшения качества’: 
выдерживать коньяк в дубовых бочках.

выдержать 1
Лед может не выдержать тяжести танков; Плотина вы-
держивала напор <давление> воды в течение нескольких 
недель.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдержал А2 ‘Объект А1, подвергшийся 
сильному воздействию физической силы А2, сохранил свою 
целостность или способность нормально функционировать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Фундамент не выдержит (нагрузки).
А2 • ВИН: выдерживать вес детали.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <едва, легко> выдерживать; 
выдерживать удар <давление>, выдерживать воздействие 
шторма <перепады температуры>; Мост <дамба, опора, 
основание, перекрытие, гребной винт, пружина> выдержи-
вает значительные нагрузки, Покрытие <поверхность, ма-
териал, ткань> выдерживает интенсивную эксплуатацию; 
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Руки не выдержали веса тела и разжались, Суставы <кости, 
нервы> не выдержат таких перегрузок, Сердце <организм> 
пациента может не выдержать операции; Металл выдержи-
вает температуру в 500 градусов; Корпус батискафа выдер-
живает давление на глубине 500 метров; Обои выдерживают 
влажную уборку; Изображение на ткани выдерживает мно-
гократные стирки; Попугайчики не выдержали понижения 
температуры и погибли.

 Что прячется под слоем снега – другая такая же льдина 
или тонкая ледяная пленка, способная выдержать только 
легкий снежный покров? (А. Берсенева). Сваи эти, пропитан-
ные специальными составами по старинным технологиям, 
рассчитанные на века, [...] не выдерживают натиска новей-
шей экологии (А. Битов). Кричит так, что, кажется, бара-
банные перепонки не выдержат – лопнут (А. Сурикова). Для 
меня находиться в родном городе весной чревато простудой, 
мои слабые бронхи не выдерживают пронизывающего бакин-
ского мартовского ветра (М. Магомаев). Громадное небо 
сверкало, и глаза не выдерживали его блеска (Р. Погодин).
АНА: удержать, сдержать; АНТ: разрушиться, развалиться.
выдержать 2.1
Выдержать пытку <побои>; выдерживать боль <муку, му-
чения>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдержал А2 ‘Существо А1, подвергшееся 
неблагоприятному или мучительному воздействию А2, смогло 
сохранить нормальное физическое состояние и способность 
жить так, как это ему свойственно’.

 1. В составе сочетаний выдержать осаду <атаку> значит 
‘не отступить, не сдаться’.
2. Образные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1: Она от души рассмеялась [...] над милой 
неправильностью великого могучего русского языка, который 
выдерживает все, в том числе и «пропылесосю» (Е. и В. Гор-
деевы).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдержать страдания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С честью выдержать; выдерживать уда-
ры судьбы, выдерживать напряженный ритм жизни; выдер-
жать взгляд [‘смотреть другому человеку в глаза, не отводя 
взгляда’]; Ребенок не выдерживает пяти минут на одном 
месте.

 «Ни одна собака такого не выдержит, что выдерживает 
человек», – усмехался про себя Павел Алексеевич (Л. Улицкая). 
Крамник выдержал сильнейшее давление соперника – и, не 
проиграв ни одной партии, заслуженно победил! («64 – Шах-
матное обозрение», 2004.07.15). Полуторачасовое представ-
ление, в котором семьдесят процентов было на русском 
языке, японцы выдержали (С. Юрский). Женя вжалась в 
кресло и крепко стиснула подлокотники руками – выдержи-
вать допрос становилось все труднее (О. Новикова). На 
любом приеме, встрече австралийцы [...] после двух-трех 
минут серьезного разговора – больше они не выдерживали – 
соскальзывали в шутку (Д. Гранин). Строились эти пышные 
загородные дворцы в окружении парковых ансамблей не для 
того, чтобы выдерживать долгие осады, а для куда более 
приятного времяпрепровождения («Туризм и образование», 
2001.03.15).
СИН: стерпеть, вынести, выстоять; АНА: перенести; АНТ: 
поддаться, сдаться, капитулировать; ДЕР: выдержка.
выдержать 2.2, преим. в форме СОВ.
Не выдержав, ударить обидчика; Он не выдержал и заплакал 
<и расхохотался, и хмыкнул>.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 не выдержал и сделал А2 ‘Понимая, что не 
следует делать А2, которое ему хочется сделать, человек А1 
в течение какого-то времени не делал А2, а затем, потеряв 
контроль над собой, сделал А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • и ЛИЧН: не выдержал и закричал.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в отрицательных 
предложениях или в контексте слов со значением сомнения: не 
выдержав, расхохотаться; Сомневаюсь, что он выдержит и 
не выскочит со своими возражениями.

 Он так искренне, простодушно радовался, что она не вы-
держала и чмокнула его прямо в лоб (Т. Тронина). Великанов все 
же не выдержал, проболтался, и стало известно, что полк 
перебазируется под Сталинград (В. Гроссман). Врала так наг-
ло, что Андрей не выдержал. «Отстань!» – с угрозой процедил 
он (А. Азольский). «Давайте, – не выдержал я, – прекратим 
этот идиотский экзамен» (С. Довлатов). Наконец хозяин не 
выдерживает: «Христофор Иванович, ваш экипаж, наверное, 
сломался. Я велю заложить свою карету» (Ю. Давыдов).
СИН: сдержаться, удержаться; проявить выдержку; КОНВ: 
подмывать; АНТ: вспылить, взорваться.
выдержать 3
Успешно <с честью, с блеском> выдержать; выдержать ис-
пытание <конкурс>; Он не смог выдержать экзамен и был 
отчислен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдержал А2 ‘Объект или изделие А1, свой-
ства которых проверялись с помощью процедуры А2, про-
демонстрировали, что соответствуют необходимым требо-
ваниям’.

 1. Уходящие употребления в составе сочетания выдержать 
экзамен (по математике); в современном языке используется 
сочетание сдать экзамен.
2. Образные употребления: необиходн. выдержать проверку 
временем <испытание славой>, не выдержать конкуренции; 
Вечер прошел хорошо, мы со зрителями выдержали экзамен 
(В. Смехов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Двигатель выдержал (испытания).
А2 • ВИН: выдержать проверку.

 [Анисимов] пересказал – почти слово в слово – прочитан-
ный ему текст на каком-то тарабарском языке, выдержал 
все психологические проверки на сообразительность и вдруг 
оказался принятым в академию (А. Азольский). Лица, не вы-
державшие квалификационного экзамена, допускаются к по-
вторной его сдаче не ранее чем через год (Основы законода-
тельства РФ о нотариате). Не многие фильмы выдерживают 
испытание временем, их ценность с годами порой резко сни-
жается (В. Давыдов).
СИН: сдать (экзамен); АНА: преодолеть; пройти (проверку); 
ДЕР: успешно.
выдержать 4.1, преим. в форме НЕСОВ.
Выдержать заданные размеры <установленную дистан-
цию>; Эта газета последовательно выдерживает линию 
главного редактора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдерживает А2 ‘Лицо или устройство А1 
функционирует так, что в процессе его функционирования 
параметр А2 имеет нужное значение, не меняясь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдерживать масштаб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно <строго> выдержать; последо-
вательно выдерживать; автоматически выдерживать; вы-
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держивать отступы <длину стежка, интервал>, выдер-
живать требования к качеству <параметры полета, сроки 
исполнения заказа>; выдержать регламент <график работ>, 
выдержать темп <ритм>; выдерживать цветовую гамму 
<общую стилистику>, выдерживать единую терминологию; 
до конца выдержать принцип распределения ресурсов.

 Несколько утрированную чопорность, необходимую для 
образа иллюзиониста на манеже, я должен был выдержи-
вать и в ресторанных застольях, и за искренней беседой 
(И. Кио). Потом Александр Федорович похвалил меня и ска-
зал: «Первый раз слышу певицу, которая точно выдержива-
ет все длительности, все паузы» (И. Архипова). Расстояния 
между машинами точно выдерживались метров по двад-
цать – и не менялись (А. Солженицын). Я открыл ее 
[тетрадь]: [...] аккуратные, убористые буквы, четко выдер-
жанные поля – за всем угадывалась женская рука (П. Алеш-
ковский). Электроника точно выдержит время приготовле-
ния и автоматически выключит духовку («Homes & Gardens», 
2004.12.01).
СИН: соблюсти; придерживаться; держать; АНА: сохра-
нить; АНТ: отступить, отклониться; поменять, изменить, 
варьировать; ДЕР: выдерживание.
выдержать 4.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Интерьер гостиницы выдержан в спокойных тонах <в клас-
сическом стиле, в средневековом духе>; Нужно выдерживать 
все наши предложения в духе сотрудничества.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдержал А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
все составные части объекта А2 обладают свойством А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдержать все постройки (в национальном стиле).
А3 • в ПР: выдержать в единой гамме.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Последовательно выдерживать; вы-
держивать убранство залов <декор>; выдержать в единой 
стилистике <в спортивном стиле>, выдерживать в беже-
вых тонах; выдержать в одном масштабе <в классических 
пропорциях>.

 Казалось, строения были выдержаны в каком-то неведомом 
богатырском стиле (Ф. Искандер). Теща моя должна была 
проследить, чтобы галстук и носки были выдержаны в тем-
ной и строгой цветовой гамме (Г. Полонский). Сохранилось 
почти двести писем [...], и большинство из них выдержано в 
ироническом, пародийном, бытовом ключе (Р. Киреев). Позо-
лоченная деревянная рама зеркала может придать интерьеру 
несколько дворцовый оттенок, но только если остальные де-
тали выдержаны в том же стиле («Homes & Gardens», 
2004.12.01). Все [сочинения] – от стихотворений в прозе до 
романов – выдержаны в абсолютно одинаковой манере (Д. Бы-
ков). Сюжет фильма действительно выдержан в традициях 
старых трагедий («Известия», 2003.01.17).
ДЕР: выдерживание.
выдержать 5
Выдерживать сыр <вино>; Склеиваемые детали нужно вы-
держать под прессом в течение двенадцати часов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдержал А2 в А3 в течение А4 ‘Человек 
А1 поместил объект А2 в условия А3 или в место А3, где 
есть нужные условия, и сделал так, что А2 находился в А3 в 
течение достаточно долгого времени А4, чтобы приобрести 
нужные свойства’.

 Расширенные употребления применительно к человеку в 
роли А2: Даже [...] в душном помещении, где его явно созна-
тельно «выдерживают», опаздывая с приемом на два часа, 

ученый занят мыслями не о судьбе своей персоны, а о том, 
что обязан написать (И. Архипова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдержать херес (в подвале).
А3 • в ПР: выдерживать в дубовых бочках <в соляном рас-

творе>.
 • КАК: выдерживать под давлением <при определенной 

температуре>.
А4 • СКОЛЬКО: выдерживать три года <в течение трех лет, 

долго>.
 Приятно угостить вас коньяком, который выдерживался, 

несомненно, в самой высококачественной дубовой таре (И. Гре-
кова). В старину древесину для мебели [...] выдерживали в не-
отапливаемом помещении иногда в течение нескольких лет 
(Т. Матвеева). Во вскипевший и несколько остывший (80–90°) 
сироп перекладываем заготовленные дольки яблок [...] и вы-
держиваем 8–10 мин [...] в закрытой посуде («Сельская новь», 
2003.09.16). Ее кулинария заключалась в готовке простых блюд, 
но в такой пропорции мяса, овощей и травы, так долго и на 
таком огне выдержанных, что пальцы тянуло облизать не 
фигурально (А. Найман).
АНА: довести (до готовности); держать, хранить; КОНВ: 
храниться; ДЕР: выдерживание, выдержка; выдержанный.
◊ выдержать паузу см. ПА́УЗА; выдержать характер 
см. ХАРА́КТЕР; выдержать два <три, ... несколько> изда-
ний <постановок> ‘быть изданным <поставленным на сцене> 
два <три, ... несколько> раз, что свидетельствует о сохранении 
интереса к этому объекту’ [о книге, пьесе, спектакле]. [И. Г.]

ВЫДЕ́РЖИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ДЕР-
ЖАТЬ.
◊ не выдерживать (никакого) сравнения см. СРАВНЕ́НИЕ; 
не выдерживать (никакой) критики см. КРИ́ТИКА.

ВЫ́ДЕРЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
выдержка 1
Завидовать <отдавать должное> чьей-л. выдержке; Сохра-
няйте выдержку, не поддавайтесь на провокации.
ЗНАЧЕНИЕ. Выдержка А1 ‘Способность человека А1 кон-
тролировать свое поведение, состоящая в том, что А1 не реа-
гирует сразу или чересчур эмоционально на раздражающие 
внешние воздействия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выдержка отца.
 • ПРИТЯЖ: моя <мамина> выдержка.
 • КАКАЯ: отцовская выдержка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поразительная <железная> выдержка, 
мужская выдержка; проявить <продемонстрировать> вы-
держку; воспитывать (в себе) выдержку; сохранить выдерж-
ку, призвать на помощь всю свою выдержку; Ему не хватило 
выдержки; Эта ситуация потребовала выдержки.

 Вынужден признаться, что осмысленные решения в такой 
ситуации даются с огромным трудом и требуют определен-
ной выдержки (И. Вольский). Хотя Лева был человек желез-
ной выдержки, видно, и у него начали сдавать нервы, появи-
лось внутреннее раздражение, нетерпимость (А. Рыбаков). 
«Главное – не пороть горячки, – не то сказал, не то подумал 
он, – тут нужна выдержка!» (Ю. Домбровский). Какой же 
надо обладать выдержкой, чтобы молча переносить подоб-
ные истерики! (Б. Грищенко). За этой величавой хрупкой жен-
ственностью, за нежным голосом скрывается стальная вы-
держка и воля (Л. Гурченко). Несмотря на всю его выдержку 
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и теперешнее знание жизни, он не мог себя заставить здоро-
ваться с ними (Т. Устинова).
СИН: самообладание, самоконтроль, хладнокровие; АНА: 
терпение, сдержанность; спокойствие; воля.
выдержка 2
Многолетняя выдержка вина в специально оборудованных 
подвалах; табак особой выдержки.
ЗНАЧЕНИЕ. От выдерживать 5: А1 выдерживает А2 в усло-
виях или в месте А3 в течение А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выдержка (древесины) мастером.
А2 • ВИН: выдержка коньяка.
А3 • в ПР: выдержка в дубовых бочках.
 • КАК: выдержка под давлением <при постоянной тем-

пературе>.
А4 • КАКАЯ: трехлетняя выдержка.
 • в течение РОД: выдержка в течение трех лет.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения в форме РОД с обязательным зависимым при 
нем: коньячные спирты пятилетней выдержки.

 Постепенная сушка и длительная выдержка древесины 
обеспечивали ее высокое качество, отсутствие трещин, вну-
тренних напряжений и деформаций (Т. Матвеева). Известно, 
что коньяк – благородный напиток, выдержка которого со-
ставляет не менее 5 лет, в течение которых он хранится в 
бочках («Мир & Дом. City», 2004.05.15).
СИН: выдерживание; АНА: хранение.
выдержка 3
Выбрать <установить> выдержку; длительность <диа-
пазон> выдержки; автоматическая отработка выдержки; 
оптимальное соотношение диафрагмы и выдержки.
ЗНАЧЕНИЕ. Выдержка А2 устройства А1 ‘Время А2, в течение 
которого объектив устройства А1 остается открытым и свет воз-
действует на светочувствительную поверхность внутри А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выдержка фотокамеры.
А2 • в ВИН: выдержка в 1/125 секунды.
 • КАКАЯ: секундная выдержка.

 Избыток солнечного света вынуждает применять при 
фотографировании короткие выдержки и малочувствитель-
ные фотоматериалы («Наука и жизнь», 1979).
СИН: экспозиция; АНА: диафрагма. [И. Г.]

ВЫ́ДОХ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
Выдох через нос <через рот>; правильно чередовать вдохи и 
выдохи; С выдохом из организма выводится углекислый газ.
ЗНАЧЕНИЕ. Выдох А1 ‘Каждое отдельное выпускание суще-
ством А1 воздуха из органов дыхания’.

 Образные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1: Теплый выдох из тоннеля колеблет воду и 
отражение (М. Елизаров); В этих дрожащих лучах света 
Медведев углядел сизый выдох окна на втором этаже [...] – то 
вытекали остатки табачного дыма (Д. Каралис).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выдох пловца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокий <полный, долгий, продолжи-
тельный, мощный> выдох, резкий <быстрый> выдох; выдох 
облегчения, восторженный выдох; выдох в воду <в сторону>; 
сделать <произвести> выдох; произнести на выдохе; По залу 
пронесся одобрительный выдох; С каждым выдохом из него 
уходила жизнь.

 Она приспосабливалась к соревнованию, контролировала 
дыхание – после четвертого взмаха рукой выдох направо 

(Т. Устинова). Набрав полные легкие воздуха, строй готов 
был разразиться на едином выдохе: «Здравия желаем, това-
рищ командир!» (В. Синицына). Речь его звучна и отчетлива, 
как шаг идущего в бой трубача, зажигающего выдохом своих 
легких целую армию (И. Полянская). Виктор курил – медлен-
но и глубоко затягиваясь, надувая на выдохе щеки, причмо-
кивая от удовольствия (С. Бабаян). Алеша делает шумный 
выдох, показывая, что наконец-то рассказ его окончен 
(В. Распутин). Белая куропатка, похожая на выдох морозно-
го пара из детских губ, бесстрашно села у моих ног, с любо-
пытством поглядывая на меня темными бусинками глаз 
(Е. Евтушенко).
СИН: выдыхание; АНТ: вдох. [И. Г.]

ВЫ́ДОХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -дохнул, -дохнула, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вы́дохнувший, ДЕЕПР вы́дохнув; СОВ; 
см. ВЫДЫХА́ТЬ.

ВЫ́ДОХНУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется, ПРОШ -дохся, -до-
хлась, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вы́дохшийся, ДЕЕПР вы́дох-
шись; СОВ; см. ВЫДЫХА́ТЬСЯ.

ВЫ́ДРА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
выдра 1.1
Речная <морская> выдра; мордочка <хвост> выдры; мех 
<шкурка> выдры; нора выдры; охота на выдру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хищное дикое животное с круглой головой и 
маленькими ушами, с темно-бурым мехом и длинным хво-
стом без шерсти, размером с крупного зайца, живущее вблизи 
пресноводных водоемов, хорошо плавающее и питающееся в 
основном рыбой’.

 1. Является объектом охоты; человек использует мех вы-
дры.
2. Для обозначения вида животных чаще используется фор-
ма ЕД: охота на выдру, опыты по разведению выдры в не-
воле.

 С живой пойманной рыбой во рту выдра плыла к густому 
кустарнику, которым был покрыт берег (И. Соколов-Микитов). 
Мы ужасаемся жизни выдры: зимой то в снегу, то в ледяной 
воде («Юный натуралист», 1975). Выдры, чьи семейства обна-
ружены в зоне строительства, были заблаговременно пере-
селены в более спокойные районы («Формула», 2001.02.15). 
Говорят, что у лабрадоров шерсть должна быть, как у вы-
дры, – прямая, густая и жесткая («Homes & Gardens», 
2002.06.20). А выдра – это королева мехов, ее мех один из са-
мых дорогих и носких («Профессионал», 1998.07.01).
выдра 1.2
Шуба из выдры; всем мехам предпочитать выдру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мех выдры’.

 Она сочинила такой список якобы сгоревшего личного иму-
щества – зачитаешься. Там вам и собольи шубы, [...] и пальто 
из выдры на белых подкладках... (В. Запашный). Входила Та-
тьяна Пельтцер и говорила: «Пришла Изабелла, на ней такая 
накидка из выдры!» «Даже непонятно, где она – где выдра», – 
замечала Миронова (В. Катанян).
выдра 2, перен., груб.
Старая <наглая>выдра!; С этой выдрой лучше дела не иметь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неприятная говорящему женщина, обычно ху-
дая’.

 Пусть знает, выдра, что на ней свет клином не сошелся 
(А. Иванов). Через месяц приезжает эта старая выдра из 
Гамбурга (В. Левашов).
АНА: карга, мегера, грымза, мымра. [И. Г.]
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ВЫ́ДУМАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ выду́мывать.
выдумать 1, обиходн.
Выдумать новый способ <оригинальный рецепт> изготов-
ления вафель; Кто это выдумал первый <первым>?; Твори, 
выдумывай, пробуй!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдумал А2 ‘Человек А1 мысленно создал 
объект А2 или способ А2 сделать что-то, которых раньше не 
существовало’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдумать новый фокус.
 • ИНФ: выдумал использовать энергию ветра.
 • как ПРЕДЛ: выдумал, как перехитрить зверя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдумать хитроумное приспособление; 
выдумывать анекдоты <тосты>; Лучше не выдумаешь; Ишь 
что выдумал!, Что это ты выдумал!

 Поначалу с рыбалкой им не везло [...], что только ни вы-
думывали они, клевало вяло (А. Варламов). Он не уходит из 
цирка целый день – что-то мастерит, выдумывает (И. Кио). 
Он стал профессиональным репризером и целыми днями вы-
думывал шутки (С. Довлатов). Я всей душой проклинаю того, 
кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, про-
гревая ее кровью (Е. Гинзбург). К сожалению, он не способен 
выдумать что-то индивидуальное, неповторимое, талант-
ливое, он мыслит плоско, стереотипно (Э. Рязанов).
СИН: придумать, изобрести; АНА: создать; сочинить; 
КОНВ: прийти в голову; ДЕР: выдумка.
выдумать 2, неодобр.
Выдумывать о соседях разные глупости <гнусности, небыли-
цы>; Я ничего не выдумываю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдумал А2 об А3 ‘Зная, что информация А2 
об А3 не соответствует действительности, человек А1 сказал, 
что А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдумать правдоподобную историю.
 • что ПРЕДЛ: выдумал, что беседовал с королевой.
 • будто ПРЕДЛ: выдумал, будто был в Париже.
 • «ПРЕДЛ»: (начал) выдумывать: «Мой дед дружил с им-

ператором».
А3 • о ПР: выдумывать о себе (всякую ерунду).
 • про ПР: выдумывать про бывшую жену (разную чушь).

 Зачем ему понадобилось выдумывать все это, про завеща-
ние? (В. Белоусова). «Спал и видел вас во сне, Марья Евста-
фьевна». – «Все небось выдумываете». – «Честное слово» 
(И. Грекова). Так хорошо выдумал, что и сам не заметил, что 
выдумал (Е. Белкина). Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. 
был маленького роста (Н. Мандельштам). Я решительно на-
правилась к его подъезду, по дороге выдумывая, что бы такое 
изящное соврать, когда он откроет мне дверь (Г. Рудых). Та-
кие сцены мне приходилось видеть только в кино, теперь же 
я убедилась, что режиссеры не выдумывали ситуации подоб-
ного рода, а явно подсмотрели их в жизни (И. Архипова). Из 
бумажного моря выдуманных стихов о выду манных людях 
стали время от времени выныривать настоящие стихи, как 
нерпы выныривают из грязных нефтяных разводов на бай-
кальской воде (Е. Евтушенко).
СИН: придумать, сочинить, нафантазировать, наплести, 
разг. высосать из пальца; АНА: солгать, соврать; прихваст-
нуть; ДЕР: выдумщик, фантазер; выдумка, вымысел.
◊ Выдумаешь <выдумал, ...> тоже используется для выраже-
ния несогласия с мнением или недовольства чьими-л. наме-
рениями: «Это ты – убийца?» – «Выдумают тоже», – умех-

нулся Ленька (А. Пантелеев); Пороха <пороху> не выдумает 
см. ПО́РОХ. [И. Г.]

ВЫДУ́МЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ДУ-
МАТЬ.
◊ Не выдумывай(те) ‘Оставь(те) намерение сделать то, что 
хотел(и)’: «Можно, я в кино пойду?» – «Не выдумывай!». [И. Г.]

ВЫДЫХА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вы́дохнуть.
выдыхать 1
Выдыхать через рот <через нос, через ноздри>; выдохнуть 
облачко дыма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхает А2 ‘Дыша, существо А1 делает так, 
что находящийся в его органах дыхания воздух или другое 
аналогичное вещество А2 выходит наружу’.

 1. Расширенные употребления применительно к растениям 
в роли А1: Растения выдыхают кислород.
2. Образные употребления в значении ‘расслабиться’: Экзамен 
сдан, можно выдохнуть.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдыхать воздух.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сильно, быстро> выдохнуть, мед-
ленно выдыхать; инстинктивно выдохнуть, шумно <с шумом, 
беззвучно> выдыхать; облегченно <с облегчением> выдохнуть 
[см. тж 2]; выдохнуть табачный дым; выдохнуть в трубочку, 
выдыхать в воду.

 Я полежал немного на спине, тучи бежали быстро, потом 
нырнул как можно глубже и разом выдохнул весь воздух 
(М. Шишкин). Для проверки он выдохнул: так и есть – пар 
валил изо рта! (М. Бонч-Осмоловская). Сжавшийся было 
Андрей Николаевич облегченно выдохнул. Ему показалось сна-
чала, что речь идет о нем (А. Азольский). Падая в кусты, 
зверь еще выдохнул последний воздух из легких (П. Алешков-
ский). Дракон хрипло дышал, изредка выдыхая струи пламени 
(Д. Емец).
АНА: выталкивать, выпускать; вздыхать; КОНВ: выходить; 
АНТ: вдыхать; втягивать; ДЕР: выдыхание; выдох.
выдыхать 2, преим. в форме СОВ; перен.
Восхищенно <с восторгом, взволнованно, испуганно> выдо-
хнуть; «Стой!» – неожиданно выдыхает старуха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхает А2 ‘Испытывая сильную эмоцию 
А3, человек А1 произносит слово или несколько слов А2, вы-
дыхая воздух один раз, – как бы выдыхает 1 А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выдохнуть одно слово.
 • «ПРЕДЛ»: Она выдохнула: «Уходи!».
А3 • КАК: раздраженно <в раздражении, с раздражением> 

выдохнуть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <чуть слышно> выдохнуть, тихо 
<шепотом> выдохнуть; хрипло <судорожно> выдохнуть; 
коротко выдохнуть; изумленно <ошеломленно, потрясенно, 
растерянно> выдохнуть, нетерпеливо выдохнуть, радостно 
<восторженно> выдохнуть, грустно <разочарованно> вы-
дохнуть, благодарно <возмущенно, с негодованием> выдо-
хнуть, горячо <жарко> выдохнуть, зло выдохнуть, устало 
<в изнеможении> выдохнуть; облегченно <с облегчением> 
выдохнуть [см. тж 1]; Толпа хором выдохнула: «Ах!»

 «Я – стесняюсь? – выдохнула она. – Я – вас стесняюсь?» 
(А. Берсенева). Проходя мимо Валентины Степановны, она 
наклонилась, выдохнула шепотом: «Ну, очень плохо?» – «Нет, 
Верочка, очень хорошо» (И. Грекова). «Ужас какой!» – жа-
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лостливо выдохнула молоденькая гимнастка (В. Запашный). 
В комнату влетел младший брат Шурка и, потрясенный зре-
лищем, выдохнул: «Соня! Какая ты красивая!» (Г. Шергова). 
Не снимая шапки, Алексей Дмитриевич громко, но глухо выдо-
хнул два слова: «Убили Кирова!» (В. Розов).
АНА: выговаривать, вымолвить; задыхаться. [И. Г.]

ВЫДЫХА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ 
вы́дохнуться.
выдыхаться 1
Выдохшаяся газировка; Коньяк <кофе> постепенно выдыха-
ется; Специи хранить в банке с притертой крышкой, чтобы 
не выдохлись.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхается ‘Вещество или объект А1 в ре-
зультате длительного хранения или взаимодействия с воздухом 
постепенно перестает иметь первоначальный запах или вкус 
или содержавшийся в нем газ’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Одеколон выдыхается.

 Сделав два глотка, он предложил мне допить бутылку. 
Пиво выдохлось и было теплое (В. Ломов). «Игра» в бокале 
[с настоящим шампанским], в отличие от шипучего вина, 
которое выдыхается в считаные минуты, продолжается 24 
часа («100 % здоровья», 2002.12.11). Знал семью врачей – они 
на ночь обязательно ели чеснок. На ночь – чтоб до утра запах 
выдохся изо рта (А. Кузнецов). Собака знает, что след бы-
стро выдыхается (В. Конецкий). Чувства гаснут, выдыха-
ются, как духи, двадцати лет даже французская парфюмерия 
не выдержит (Г. Маркосян-Каспер).
СИН: утратить запах; АНТ: пропахнуть, пропитаться.
выдыхаться 2.1, перен.
Окончательно <совершенно> выдохнуться; Противник вы-
дохся; Хороший бегун не выдохнется на первом же круге; 
Лошадь постепенно <быстро> выдыхается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхается ‘Существо А1, делая что-то, тра-
тит много сил и постепенно устает так, что не может продол-
жать это делать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Рита то и дело ложилась с грелкой или с компрессом и го-
ворила, что – все, выдохлась окончательно (Ю. Трифонов). 
Человек, приходящий к высшей власти, как бы он ни был здо-
ров, энергичен, трудоспособен, [...] может через какое-то 
время устать, выдохнуться, а то и просто потерять здоро-
вье (Б. Грищенко). В общем-то все выдохлись, кроме Толика, 
он выглядит довольно бодро (В. Голованов). Как хороший тре-
нер, он каждые несколько минут делал на поле замену, от-
правляя выдохшихся игроков на скамью запасных (А. Белозе-
ров). К одиннадцати ночи Павел Николаевич окончательно 
выдохся, так и не убедив Ксеньку ни в чем, даже в необходи-
мости вернуться в больницу (С. Таранов). В обществе есть 
некая усталость. Совершив колоссальный рывок всего 
за несколько лет, оно выдохлось («Еженедельный журнал», 
2003.05.27).
СИН: вымотаться; АНА: устать, надорваться; КОНВ: из-
мотать, вымотать; АНТ: взбодриться.
выдыхаться 2.2, перен.
К концу выступления оратор выдохся; Этот поэт начинал 
очень хорошо, но быстро выдохся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхается ‘Начав интенсивно и хорошо де-
лать что-то, связанное с его профессиональной деятельностью, 
человек А1 с течением времени теряет способность делать это 
или делать это так же хорошо’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Один проезжий москвич [...] отозвался обо мне на вечере у 
губернатора как о человеке выдохшемся и пустом (И. С. Тур-
генев). Греч кивал и ждал, когда распалившийся оппонент 
сделает паузу. Старков наконец выдохся (А. Белозеров). Уж 
на что я поспать не дурак, а и то выдохся, не спится да и все 
тут (Ю. Даниэль). Сейчас в Москве наблюдается «второе 
пришествие» иностранных поваров высокого класса. Первая 
волна уже давно обрусела, выдохлась, пропиталась местными 
реалиями («Бизнес-журнал», 2004.01.30).
СИН: вымотаться; АНА: исписаться; устать, надорвать-
ся; разг. спечься; КОНВ: измотать, вымотать; АНТ: взбо-
дриться.
выдыхаться 2.3, перен.
Разговор окончательно <совершенно> выдохся; Наступление 
постепенно <понемногу, быстро> выдыхалось.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выдыхается ‘Интенсивность деятельности, 
процесса или состояния А1 постепенно уменьшается так, что 
А1 почти или совсем прекращается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Протест выдохся.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Атака <ссора> выдыхается; Эйфория еще 
не выдохлась; Талант юмориста со временем выдыхается.

 Я чувствовал, что негодование его [Алеши] выдыхается, 
что он устал несколько и что, пожалуй, настало время для 
лобовой атаки (А. Пятигорский). Подсознательно многие из 
соотечественников действительно надеялись, что законы 
мира [...] идут на убыль, что ли, по мере вращения глобуса про-
тив часовой стрелки и почти выдыхаются в Америке (С. Ганд-
левский). Все перепробовано, все исчерпано, все выдохлось, как 
вино, которое забыли закупорить (А. Столяров).
АНА: затихать [Разговор затих]; захлебываться [Атака за-
хлебнулась]; прийти в упадок; АНТ: разгореться. [И. Г.]

ВЫ́ЕЗД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
выезд 1.1 ‘перемещение на транспортном средстве наружу’: выезд 
специалиста на дом.
выезд 1.2 ‘перемещение транспортного средства наружу’: выезд 
техники на парад.
выезд 1.3 ‘место, через которое можно выехать’: посты на выездах 
из города.
выезд 2.1 ‘отъезд в другую страну’: получить разрешение на выезд.
выезд 2.2, офиц. или канц. ‘выселение’: выезд из жилого помеще-
ния.
выезд 3.1 ‘посещение светского мероприятия’: первый выезд на 
бал.
выезд 3.2, ист. ‘лошади с экипажем’: иметь собственный выезд.

выезд 1.1
Выезд специалиста на дом; Выезд переносился <откладывал-
ся> несколько раз; Будьте внимательны при выезде из гаража 
<из переулка>.
ЗНАЧЕНИЕ. От выехать 1.1: А1 выехал из А2 в А3 на А4 с 
целью А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выезд семьи (на отдых); выезд команды (на сорев-

нования).
 • ПРИТЯЖ: наш выезд (на дачу откладывался).
 • КАКОЙ: семейный выезд.
А2 • ОТКУДА: выезд со стоянки <из гаража, отсюда>.
А3 • КУДА: выезд за территорию <к озеру, на берег озера, в 

деревню>.
А4 • на ПР: выезд на автомобиле <на поезде>.
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А5 • на ВИН: выезд на задание.
 • для РОД: выезд для осмотра места происшествия.
 • за ТВОР: выезд за оборудованием.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Организованный <групповой, совместный, 
коллективный, массовый> выезд; свободный выезд (из города); 
досрочный <немедленный> выезд, завтрашний <утренний, 
субботний> выезд, регулярные <постоянные, периодические> 
выезды; длительный <короткий, краткосрочный> выезд; 
срочный выезд; дальний выезд; предстоящий выезд; торже-
ственный <парадный> выезд царя из резиденции; бесплатный 
<круглосуточный> выезд курьера; выезд спортсменов <сле-
дователя, команды>; выезд на природу <на дачу>, выезд на 
турниры <для участия в соревнованиях>, выезд на пожар; 
выезд по тревоге; выезд экспертов для консультирования; 
время <дата> выезда; организовать выезд, запретить <огра-
ничить> выезд детей за город, запланировать <назначить> 
выезд на ближайшее воскресенье.

 В назначенный для выезда день телеги были рано поданы 
на постоялый двор, я уложил багаж (В. Обручев). Он вызвал 
к себе своего батрака Яцека [...] и велел ему подготовить к 
выезду парадные сани (П. Горелик). У него лишь не имелось 
права выезда из этого городка, где каждую неделю надо было 
отмечаться в отделении милиции (В. Маканин). Тут и был 
устроен праздничный выезд на катамаране по протоку Па-
раны до виллы «Богемский лес» (В. Рецептер).
АНА: отъезд; поездка; командировка; АНТ: въезд; возвра-
щение.
выезд 1.2
Выезд автобуса на линию <в рейс>; выезд техники на парад 
<на позиции>; выезд локомотива из депо; выезд автомобиля 
на встречную полосу; Выезд запрещен.
ЗНАЧЕНИЕ. От выехать 1.2: А1 выехал из А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выезд автобуса.
А2 • ОТКУДА: выезд со стадиона <из гаража, оттуда>.
А3 • КУДА: выезд на шоссе <за пределы области, к стан-

ции>.
 Особенно хочу отметить, как сработали службы ГИБДД – 

въезд и выезд машин был организован блестяще («Известия», 
2002.10.28). На заставе висел огромный плакат: «Выезд ма-
шин в одиночку не разрешается» (Д. Медведев). Финская куль-
тура вождения не допускает обгона с вытеснением обгоняе-
мого на обочину или с выездом на встречную полосу («Туризм 
и образование», 2001.03.15). Уже через несколько часов после 
выезда из Петрограда поезд резко встал: что-то там было 
со стрелками (И. Ратушинская).
СИН: выход (автобуса в рейс); АНА: отправление; АНТ: 
въезд; возвращение.
выезд 1.3
Указатель «Выезд»; Все выезды из города перекрыты; У вы-
езда <на выезде> с территории части стоял часовой.
ЗНАЧЕНИЕ. Выезд из А2 ‘Место на границе территориального 
объекта А2 или часть сооружения А2, предназначенные для 
того, чтобы через них люди или транспортные средства вы-
езжали из А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • из РОД: выезд из города.
 • с РОД: выезд со стадиона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственный <запасной> выезд; ближай-
ший выезд; удобный <узкий, широкий> выезд; шлагбаум на 
выезде, посты милиции на въездах и выездах из города; обору-
довать выезд; загородить <перегородить> выезд, освободить 
выезд; Выезд свободен; Дом стоял на самом выезде из поселка.

 Двор кончался узким выездом между двумя стальными 
столбиками (А. Волос). В одном только подмосковном Один-
цове за последние год-два появились четыре новых светофора, 
два из которых на выезде из города создают огромную проб-
ку («За рулем», 2004.02.15). Между тем просторные трассы 
Третьего кольца сплошь и рядом утыкаются в бутылочное 
горлышко узких выездов – как на Ленинском или у Ваганьков-
ского моста («Известия», 2002.01.15). У железных ворот 
электромеханического завода остановился крытый грузовик, 
перегородив собою выезд (Е. и В. Гордеевы).
АНА: выход; съезд; ворота; АНТ: въезд.
выезд 2.1
Закон о выезде и выезде; Для выезда в Азербайджан россия-
нину требуется заграничный паспорт.
ЗНАЧЕНИЕ. От выехать 2.1: А1 выехал из А2 в А3 на А4 с 
целью А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выезд граждан России.
А2 • ОТКУДА: выезд из Эстонии <с территории страны>.
А3 • КУДА: выезд в США <на Кубу>.
А4 • на ПР: выезд на автомобиле <на поезде>.
А5 • на ВИН: выезд на заработки.
 • для ПР: выезд для лечения.
 • с целью РОД: выезд с целью получения образования 

<с коммерческой целью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нелегальный <незаконный> выезд, выезд 
на законных основаниях; регулярные <постоянные, периодиче-
ские> выезды; длительный <короткий, краткосрочный> вы-
езд, однократный выезд, неоднократные <многочисленные> 
выезды, временный выезд; выезд с территории Евросоюза 
через аэропорт Женевы <через Варшаву>; выезд на посто-
янное место жительства <на ПМЖ>; правила выезда (за 
границу); право выезда <на выезд>; цель выезда; документы 
для выезда; подать (заявление) на выезд, хлопотать о выезде; 
регулировать <упорядочивать> выезд, разрешать <ограни-
чивать, запрещать, закрывать> выезд.

 Редкие выезды наших певцов – в основном в страны со-
циалистического лагеря – оформлялись в отделе внешних 
сношений Министерства культуры СССР (И. Архипова). 
Постановление [...] гласило: «Гражданам СССР запрещает-
ся выезд в Испанию для участия в происходящих в Испании 
военных действиях» («Неприкосновенный запас», 2003.07.14). 
Оказалось, что для выезда на Украину нужно еще разреше-
ние украинского консула (К. Паустовский). Отношения меж-
ду Россией и Америкой накануне холодной войны были очень 
напряженные, многих людей, подавших на выезд, не выпу-
скали из страны (С. Спивакова). Они с мужем давно подали 
документы на выезд в Израиль, но им отказывают (З. Мас-
леникова).
АНА: эмиграция; КОНВ: выдворение, экстрадиция; АНТ: 
въезд; иммиграция; ДЕР: офиц. невыезд [страховка от невы-
езда]; выездной (туризм).
выезд 2.2, офиц. или канц.
Выезд нанимателя и членов его семьи из жилого помещения; 
выезд фирмы из занимаемого помещения; Комната освободи-
лась за выездом хозяев.
ЗНАЧЕНИЕ. От выехать 2.2: А1 выехал из А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выезд постояльцев (из отеля).
 • ПРИТЯЖ: наш выезд (из отеля).
А2 • из РОД: выезд из Москвы <из гостиницы>.
А3 • КУДА: выезд на новое место жительства <по месту 

жительства родителей>.
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 Нижний этаж теперь, с выездом Лебядкиных, стоял со-
всем пустой, с заколоченными окнами (Ф. Достоевский). Она 
слышала, что после отказа в паспортном отделе является 
участковый и берет подписку о выезде из Куйбышева в трех-
дневный срок (В. Гроссман). Во многих малых гостиницах при 
выезде номер в присутствии постояльца не проверяют, тем 
самым снова демонстрируя доверие к гостям («Бизнес-
журнал», 2004.01.22).
СИН: отъезд, офиц. выбытие; АНА: переезд, переселение; 
АНТ: въезд; вселение, заселение; заезд.
выезд 3.1
Выезд в свет; туалеты для будущих <завтрашних> выездов; 
Выезды на балы в дворянское собрание были им не по сред-
ствам.
ЗНАЧЕНИЕ. От выехать 3: А1 выехал в А2 с целью А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (долгожданный) выезд младшей сестры.
 • ПРИТЯЖ: мой (предыдущий) выезд.
 • КАКОЙ: семейный выезд (в гости).
А2 • КУДА: выезд в театр <к знакомым>.
А3 • на ВИН: выезды на светские приемы.

 Через четверть часа она выходила из спальни одетая, го-
товая к выезду (И. А. Бунин). Знаете, у нас так много знако-
мых... Постоянно выезды, визиты, вечера... (А. Потехин). 
Столько разных выездов и приемов, положительно, какая-то 
неприятная праздничная повинность (Ф. Сологуб). Предста-
вители молодого поколения шамилевского дома с нетерпени-
ем ждали очередного выезда в люди, бала, спектакля или дру-
гих увеселений (В. Дегоев). С ним приехала его жена. Для нее 
это был светский выезд. До стихов Мандельштама ей было 
мало дела (Э. Герштейн).
АНА: визит; КОНВ: прием.
выезд 3.2, ист.
Щегольской <богатый, роскошный, скромный> выезд; иметь 
собственный <свой> выезд; завести хороший выезд.
ЗНАЧЕНИЕ. Выезд А1 ‘Принадлежащие человеку А1 лошади 
с упряжью и экипаж, который А1 использует в качестве транс-
портного средства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выезд купца.
 • ПРИТЯЖ: государев выезд.
 • КАКОЙ: графский выезд.

 У него был свой дом в центре Минска, свой выезд – лоша-
ди, коляска всегда стояла у подъезда (Ф. Светов). Самым 
парадным дворцовым выездом было ландо «адамон» с за-
пряжкой шестеркой белых лошадей цугом по две (Д. Засосов, 
В. Пызин). Пышные выезды цугом с гайдуками загремели по 
улицам (Г. Чулков). Едва ли не все из нас принадлежали обе-
спеченным семьям, и у некоторых, кроме собственного вы-
езда, были и машины (О. Волков). Косая сажень, кучерявый, 
смоляная борода полукольцами – хоть сейчас на козлы соб-
ственных выездов августейшей фамилии (Ю. Давыдов). Был 
у нас в губкоме свой «выезд»: летом – фаэтон, зимой – сани 
(А. Микоян).
АНА: экипаж, карета, ландо.
◊ спец. на выезде ‘во время пребывания в другом городе’ [о вы-
ступлениях артистов, музыкантов, спортсменов]: игра на вы-
езде, выиграть на выезде, концерты на выезде. [И. Г.]

ВЫЕЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЕХАТЬ.

ВЫ́ЕХАТЬ, ГЛАГ; -еду, -едет, ПОВЕЛ несобств. -езжа́й; 
СОВ; НЕСОВ выезжа́ть.

выехать 1.1 ‘переместиться на транспортном средстве за пределы 
чего-л.’: выехать из лесу на телеге; выезжать на природу целыми 
семьями.
выехать 1.2 ‘переместиться за пределы чего-л.’ [о транспортном 
средстве]: Грузовик выехал из гаража <с территории завода>.
выехать 2.1 ‘перестать находиться на территории страны’: Он вы-
ехал в США много лет назад.
выехать 2.2, офиц. ‘выехать с прежнего места жительства’: выехать 
по месту жительства родителей.
выехать 3, (уходящ.) ‘ездить на светские мероприятия’: Младшая 
дочь еще не выезжает.
выехать 4, разг. ‘использовать благоприятные обстоятельства’: вы-
ехать на чужой невнимательности.

выехать 1.1
Выехать из лесу на телеге; Летом мы выезжаем на дачу; 
Чтобы не опоздать, лучше выехать из дому пораньше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выехал из А2 в А3 на А4 с целью А5 ‘Человек А1, 
находясь в перемещающемся по земле или воде транспортном 
средстве А2, переместился из более замкнутого пространства А3 
в более открытое пространство или к точке А4 с целью А5’.

 Расширенные употребления применительно к приспособле-
ниям для ускорения пешего перемещения в роли А4: выехать 
из дома на роликах.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выехать с площади <из гаража, отсюда>.
А3 • КУДА: выехать на берег озера <к озеру, за ограду, 

сюда>.
А4 • на ПР: выехать на поезде <на лошади>.
 • ТВОР: выехать (вечерним) поездом <автобусом> [А4 обыч-

но вид общественного транспорта; нельзя выехать иномар-
кой <санями, лошадью>; не употребляется для описания 
ситуации, разворачивающейся в момент наблюдения].

А5 • на ВИН: выехать на поиски.
 • для РОД: выехать для осмотра места происшествия.
 • за ТВОР: выехать за детьми <за оборудованием> [А5 

обычно человек или предмет].
 • ИНФ: выезжать (на природу) отдыхать.
 • чтобы ПРЕДЛ: выехать (на завод), чтобы на месте оце-

нить обстановку.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными и причастиями в формах ТВОР или ИМ, а также 
с группами вида в ПР, без РОД, как ИМ и т. п., которые обо-
значают состояние субъекта в описываемый момент времени: 
выехать из дому голодным <невыспавшимся, с температу-
рой>; Он выехал на переговоры как представитель фирмы <в 
качестве руководителя делегации>; Группа выехала на зада-
ние в полной экипировке <без необходимого оборудования>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регулярно <ежегодно> выезжать; беспре-
пятственно выехать; срочно <поспешно, неожиданно> вые-
хать; выехать ненадолго <на несколько дней>, выехать рано 
утром; выезжать (на природу) целыми семьями; выехать по 
тревоге <по вызову>; выехать за город <на юг, на море, в 
горы>; выехать к реке <к заброшенному дому, к намеченной 
цели>; выехать на место происшествия <в район стихийного 
бедствия>, выехать на середину площади; выехать в северном 
направлении, выехать навстречу кому-л. <следом за кем-л.>; 
выехать на электричке <на велосипеде, на тракторе, на со-
бачьих упряжках, на коне, на почтовой тройке, на лодке>, 
выехать верхом, выехать на лыжах; выехать по шоссе <по 
проселку>; выехать на рыбалку <на охоту, на практику, на 
прогулку, на отдых, на каникулы, на гастроли>; Специалисты 
по ремонту телевизоров выезжают на дом.
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 Из Енисейска Трояновский должен был выехать в коляске 
вроде как на прогулку, и только за городом надо было пересесть 
в возок (О. Трояновский). Члены бюро обкома [...] на машинах 
выехали из дубовой рощи на большую дорогу, ведущую к Волге 
(В. Гроссман). «Вот в воскресенье продам груши и привезу день-
ги», – говорит Ванечка и, не слезая с велосипеда, выезжает со 
двора (Ф. Искандер). Еще полчаса, и мы с пустынного и ровно-
го, как стрела, шоссе выезжаем на оживленную трассу (О. Гла-
дов). [В спектакле] я должен был выехать из тундры на лыжах, 
а затем произнести финальный монолог (С. Довлатов). На глаз 
я отчетливо помню места, куда выезжал с рыбаками за белу-
гой, за камбалой (С. Сергеев-Ценский).
АНА: поехать, отъехать, отправиться; выбраться; уехать; 
АНТ: въехать; ДЕР: выезд; выездной (матч <спектакль>).
выехать 1.2
Выехать с проселочной дороги на шоссе; Грузовик выехал на 
встречную полосу <на обочину, на перекресток>; Машина за 
вами уже выехала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выехал из А2 в А3 ‘Транспортное средство А1 
переместилось по земле или воде из более замкнутого про-
странства А2 в более открытое пространство или к точке А3’.

 Расширенные употребления применительно к мебели на 
колесиках, движущимся частям объектов и т. п.: Тумба выез-
жает из-под стола на роликах <на колесиках>; Стоит отки-
нуть переднюю часть бархатистого настила и нажать одну 
из кнопок на правой боковине, как из пола начнет выезжать 
спинка третьего ряда сидений («За рулем», 2004.02.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Колонна автобусов выехала (из автопарка).
А2 • ОТКУДА: выехать с территории <из гаража, из-за дома, 

оттуда>.
А3 • КУДА: выехать на шоссе <за пределы области, к стан-

ции>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <быстро> выезжать, выехать 
на полной скорости; выезжать задним ходом; выехать точно 
по расписанию; выехать из ворот <через калитку>; выехать 
через поле <через лес> (к деревне); выехать по горной дороге 
(из ущелья); выехать из переулка <с автостоянки>; выехать 
на проспект <на автостраду, на мост>, выехать к переезду 
<к полустанку>; Джип <велосипед, троллейбус, танк> выехал 
из-за поворота; Первый вагон <железнодорожный состав> 
уже выехал из тоннеля; Самолет выехал на взлетную полосу.

 Иномарка выехала на середину пустого проспекта букваль-
но за несколько десятков секунд до появления машины пре-
зидента («Известия», 2002.05.31). Чтобы не пачкать улицы, 
грузовики выезжали по гигантским щеткам, положенным 
щетиной вверх, – обметали от строительной пыли колеса 
(А. Кабаков). Деревья расступились, экипажи выехали на от-
крытое пространство (Б. Хазанов). А потом из ворот крем-
левских выехало множество саней, охраняемых стрельцами, – 
Марию с братьями и Дмитрием отправили в удел их, в Углич 
(Э. Радзинский).
СИН: выйти [Автобус вышел на линию]; АНА: отправиться; 
выкатиться, выскочить (на встречную полосу), вылететь; 
АНТ: въехать; ДЕР: выезд; выездной [выездная дорога].
выехать 2.1
Выехать за границу на постоянное место жительства; вы-
ехать из России по дипломатическому паспорту <в составе 
парламентской делегации>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выехал из А2 в А3 на А4 с целью А5 ‘Человек 
А1 переместился на транспортном средстве А4 через границу 
из страны А2 в страну А3 с целью А5, обычно с соблюдением 
необходимых формальностей’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выехать из Франции <с Кубы>.
А3 • КУДА: выехать в Японию <на Гаити>.
А4 • на ПР: выехать на поезде <на личном автотранспорте>.
 • ТВОР: выехать автобусом [А4 обычно вид общественно-

го транспорта; нельзя выехать «мерседесом» <каретой, 
лошадью>; не употребляется для описания ситуации, раз-
ворачивающейся в момент наблюдения].

А5 • для РОД: выехать для участия в международной выс-
тавке.

 • с целью РОД: выехать с целью получения образования 
<с благотворительной целью, с туристическими целями>.

 • ИНФ: выезжать учиться (за рубеж).
 • чтобы ПРЕДЛ: выехать (в Китай), чтобы на месте оце-

нить перспективы месторождения.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, прилагательными и причастиями 
в формах ТВОР или ИМ, а также с группами вида в ПР, без 
РОД, как ИМ и т. п., которые обозначают состояние субъекта в 
описываемый момент времени: Он выехал за рубеж туристом 
<как обычный турист, в качестве официального представи-
теля>; Делегация выехала в Польшу готовой к подписанию 
документов <без необходимых полномочий>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выехать на законных основаниях, выехать 
незаконно <нелегально, незаконным путем, по поддельным до-
кументам>; выехать на три месяца <на длительный срок>; 
выехать в 70-е годы <много лет назад>; выехать из Польши 
<с Украины>; выехать в Израиль <в США>; выехать с тер-
ритории Евросоюза через аэропорт Мюнхена <через Прагу>; 
выехать поездом <личным транспортом>; получить разре-
шение выехать в Австралию.

 Лариса первый раз выехала в Германию на обучение (Т. Со-
ломатина). 6 ноября 1988 года А. Д. Сахаров впервые в своей 
жизни выехал за границу – в США (Р. Медведев). Они выехали 
из Италии поездом, так как Марио не любил летать на само-
летах (И. Архипова). Золова Елизавета Максимовна [...] не-
давно вместе с родителями выехала на постоянное место 
жительства в Канаду (Е. Прошкин). Те, кому повезло, уму-
дрялись выехать в Америку или Австралию, и даже те, кто 
направлялся в Израиль, старались при пересадках в Вене или 
Риме добиться американской визы (О. Глушкин).
АНА: уехать, эмигрировать; покинуть; КОНВ: выпустить; 
выслать, выдворить, экстрадировать; АНТ: въехать; ДЕР: 
выезд; (не)выездной [‘такой, которому (не) разрешается вы-
езжать за границу’].
выехать 2.2, офиц.
Выехать из гостиницы <из квартиры>; Истец выехал из 
жилого помещения в связи с расторжением брака.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выехал из А2 в А3 ‘Человек А1 перестал жить 
в месте А2, забрав свои вещи и уехав из А2 в место А3’.

 Расширенные употребления применительно к организациям 
в роли А1: Детективное агентство выехало из соседнего офи-
са; В этом здании раньше помещалось правление железных 
дорог. Правление выехало, и здание пустовало (Г. Белых).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выехать из Москвы <отсюда>.
А3 • КУДА: выехать в соседнюю область <по месту житель-

ства матери, куда-то>.
 На мой запрос киевский рабфак сообщил, что Раиса Соко-

лова перестала посещать институт и выехала из общежи-
тия неизвестно куда (А. Макаренко). Обязуюсь не выезжать 
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с места своего жительства без разрешения следователя и 
суда (Ю. Домбровский). Выехав на новое постоянное место 
жительства, семья вашего внука утратила право пользова-
ния квартирой («Встреча» (Дубна), 2003.06.18). Когда же он 
[...] пришел к Наташе, он узнал, что она и ее мать покинули 
Долгов и выехали в неизвестном направлении (В. Войнович).
СИН: офиц. выбыть, обиходн. съехать; АНА: переехать, 
уехать; выписаться; покинуть; офиц. убыть, офиц. отбыть; 
КОНВ: выселить, выдворить; отправить, командировать; 
АНТ: въехать, поселиться; прибыть; ДЕР: выезд.
выехать 3, обычно в форме НЕСОВ; (уходящ.)
Выезжать в свет; рано начать выезжать; перестать вы-
езжать; Младшая дочь еще не выезжает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выезжает в А2 с целью А3 ‘Человек А1 вы-
езжает 1.1 из своего дома в место А2, чтобы участвовать в 
светском или культурном мероприятии А3’.

 Суженные употребления с невыраженным А2 в значении 
ист. ‘выезжать на светские мероприятия’ [о девушках].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: выезжать в театр <к знакомым>.
А3 • на ВИН: выезжать на балы <на светские приемы>.

 Она в ту зиму начала выезжать в большой свет в публичные 
собрания (И. М. Долгоруков). Княгиня придумала себе ориги-
нальную болезнь – боль в пятках, и под этим предлогом не вы-
езжает на балы и парадные обеды, чтобы и самой их не давать 
(А. Я. Панаева). «Вам это [умение танцевать] необходимо... 
Вот года через три начнете выезжать, там... ну, как все это 
водится». – «Я не люблю танцев, – отвечала Наташа, – и ни-
когда выезжать не буду» (Н. Г. Гарин-Михайловский). Близких 
товарищей у меня не было, и я рос, собственно, один: сестры 
[...] были уже взрослыми барышнями, выезжавшими на балы 
(А. Редигер).
АНА: посещать, ездить; ДЕР: выезд.
выехать 4, преим. в форме НЕСОВ; разг.
Он выезжает на хорошем знании английского; На интуиции 
тебе выехать не удастся!; Как долго можно выезжать на 
энтузиазме?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выезжает на А2 ‘Человек А1, не имея необ-
ходимых для достижения своей цели собственных ресурсов 
или умений, использует для ее достижения благоприятные 
обстоятельства А2 и достигает своей цели’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: выезжать на хорошей памяти <на обаянии>.

 Некоторые зачеты он с грехом пополам сдавал, выезжая 
на беглости речи и общем развитии (И. Грекова). Они напере-
бой рассказывали дяде Опанасу и друг другу, кто на чем «вы-
ехал» или «срезался» (Е. Ильина). Пока мы выезжаем на при-
родных качествах человека («Профессионал», 2000.04.24). 
Тут уж выехать на одной сообразительности было невоз-
можно, необходимо было знать конкретно: кто художник? 
(М. Чулаки). Мы [...] часто «выезжали» на продаже сельско-
хозяйственных продуктов за счет втягивания животов и под-
тягивания ремней (Н. Хрущев).
СИН: добиваться успеха; КОНВ: выручать [Он выезжает 
на хорошей памяти – Его выручает хорошая память]; АНТ: 
терпеть неудачу. [И. Г.]

ВЫ́ЖАТЬ, ГЛАГ; -жму, -жмет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́жа-
тый; СОВ; НЕСОВ выжима́ть.
выжать 1.1 ‘давя, извлечь жидкость’: выжать сок из лимона; вы-
жимать воду из губки.

выжать 1.2 ‘скрутить, чтобы удалить жидкость’: выжать белье.
выжать 1.3, перен. ‘извлечь максимальную пользу’: выжать из 
сложившихся обстоятельств все возможное.
выжать 2.1, спец. ‘давя, переместить в нужное положение’: вы-
жать педаль газа.
выжать 2.2, спорт. ‘поднять’: выжать штангу.
выжать 3.1, перен. разг. ‘заставить себя сказать’: смог выжать из 
себя только одну фразу.
выжать 3.2, перен. ‘заставить другого сказать’: выжать из аресто-
ванного нужные сведения.
выжать 3.3, перен. ‘изобразить на лице’: выжать бессильную улыбку.

выжать 1.1
Выжать сок из лимона <из ягод>; выжимать воду из губ-
ки; выжимать масло из семян; выжать лайм <апельсин> в 
стакан с водой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 из А3 в А4 с помощью А5 ‘Давя 
на объект А3 рукой, руками или с помощью инструмента А5, 
человек А1 сделал так, что содержавшаяся в А3 жидкость А2 
вытекла из него и стала находиться в месте А4’.

 Образные употребления: выжать из человека все <послед-
ние> соки.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать сок.
 • ПАРТ: выжать соку.
А3 • из РОД: выжать (сок) из апельсина.
А4 • КУДА: выжать в чашку <на блюдце>.
А5 • ТВОР: выжать ложкой <соковыжималкой>.
 • с помощью РОД: выжать с помощью пресса.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: выжать лимон (в стакан).
А4 • КУДА: выжать в стакан <на кусок рыбы>.
А5 • ТВОР: выжать руками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вручную выжимать (сок); выжать полно-
стью <до последней капли>; выжать тонкую струйку (ли-
монного сока), выжимать (масло) тонкой струйкой; выжать 
всю влагу; выжать сок из винограда <из клюквы, из рябины, 
из смородины>; выжать в тесто <в чай>; (быть) как вы-
жатый лимон [о чувстве полной опустошенности].

 Она остановилась по пояс в воде, выжимая воду из тяже-
лой своей косы (И. Грекова). В 1829 г. крепостной крестьянин 
Даниил Бокарев додумался смастерить небольшой пресс, на 
котором стал выжимать масло из семян («Биология», 
2003.07.01). Если из оливок продолжать выжимать сок, по-
лучается так называемое непищевое оливковое масло («Се-
мейный доктор», 2002.05.15). Мария взяла ее за руку, засучи-
ла рукав, обнажив синие цифры на сгибе локтя, надавила, 
выжимая кровь (Е. Хаецкая). На предприятиях, приготов-
ляющих соки, обычно не знают, как избавиться от сотен 
тонн ненужной выжатой кожуры цитрусовых плодов («Зна-
ние – сила», 1987). Рябков бродил среди табачного дыма и 
беспорядка, [...] среди выжатых тюбиков, уже совершенно 
неподатливых и с царапаньем таскавшихся под ногами 
(О. Славникова).
СИН: выдавить, разг. давить; АНА: выпустить (яйцо из скор-
лупы), отжать; КОНВ: выпустить, дать [Ягоды выпустили 
<дали> сок]; ДЕР: выжимание, отжим; жмых; соковыжи-
малка.
выжать 1.2
Выжимать белье руками <вручную>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 с помощью А3 ‘Человек А1, давя 
на мокрый объект А2 или скручивая его руками или поместив 
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А2 в автоматическое устройство А3, удалил содержащуюся 
в А2 влагу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать платье.
А3 • ТВОР: выжать руками.
 • в ПР: выжать в стиральной машине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выжать досуха, выжать хорошо <плохо>; 
выжать тряпку <юбку, свитер>, выжать губку; Одежда – 
хоть выжимай <выжми> [о сильно промокшей одежде].

 Я и сейчас вижу, как на темной от ливня веранде она вы-
жимает подол платья и волосы и как стекают ей за шнуров-
ку капли (М. Шишкин). Работой своей она дорожила, рьяно 
следила за чистотой, расстилая крепко выжатые тряпки на 
порогах высоких кабинетов (Д. Рубина).
СИН: отжать, выкрутить; ДЕР: выжимание; центрифуга.
выжать 1.3, перен.
Выжать максимальную скорость из своей машины; выжать 
из ситуации <из договора, из сотрудничества> все, что мож-
но; выжать из предприятия максимум <как можно больше>; 
Сколько денег можно выжать из этого клиента?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 из А3 ‘Человек А1 использовал 
объект или ситуацию А3 так, что получил от А3 настолько 
большую пользу А2, насколько возможно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать все возможное.
А3 • из РОД: выжать из сложившихся обстоятельств (мак-

симум возможного).
 Сейчас предприниматели каждый метр своей производ-

ственной площади стараются сделать максимально рента-
бельным – из минимума пространства выжать максимум 
дохода («Встреча» (Дубна), 2003.06.18). Некоторым нашим 
авиаторам казалось, что с имевшимися в их распоряжении 
моторами уже нельзя выжать из самолетов большую ско-
рость (С. Вишенков). Грамотно сочетая его разносторонние 
таланты с коллективной игрой, можно даже из весьма сред-
ней сборной [...] выжать многое («Известия», 2002.09.08). 
Министр обороны [...] явно намеревался выжать максимум 
пользы из этого визита (В. Баранец). Возможно, я ошибаюсь, 
но мне кажется, что Нетаньяху не смог выжать из своей 
команды все, на что она была способна (А. Бовин). Взглянув 
на часы, она поняла, что, если хочет хоть что-нибудь еще 
выжать из сегодняшнего дня, нужно срочно ехать на клад-
бище (А. Белозеров).
СИН: получить, извлечь, разг. урвать; АНТ: упустить; ДЕР: 
выжимание.
выжать 2.1, спец.
Резко <плавно> выжимать; выжать до отказа <до конца, 
до упора, до предела>; выжать от себя <на себя>; выжать 
педаль газа <газ, сцепление>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 ‘Человек А1 надавил на подвиж-
ную деталь А2 механизма, с помощью которой им можно 
управлять, так, что А2 передвинулась в крайнее, обычно мак-
симально удаленное от А1 положение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать рычаг.

 Оставив широкий черный штрих на асфальте, Ольга вы-
жала газ и стремительно ушла на Тверскую (Е. Романова, 
Н. Романов). «Откуда я знаю!» – зло сказал Гуров, поворачи-
вая ключ в замке зажигания и выжимая педаль (Н. Леонов, 
А. Макеев). «До-о», – [...] произнес Пажитнов и ткнул в кла-

вишу. Послышался басовый звук; Пажитнов выжал педаль 
[рояля] и удовлетворенно улыбнулся (Д. Быков).
СИН: нажать (на педаль), надавить; АНТ: отпустить; спец. 
отжать.
выжать 2.2, спорт.
Выжимать штангу; выжать двумя руками из положения 
лежа; выжать левой рукой 50 кг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 ‘Человек А1 медленно поднял тя-
желый спортивный снаряд А2 от груди вверх, выпрямляя со-
гнутые руки или руку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать гирю.

 Еще больше он гордится своими спортивными достиже-
ниями. Тем, [...] что из положения сидя выжимает штангу 
весом в 245 килограммов. Шварценеггер, тот, правда, боль-
ше выжимает («Столица», 1997.09.29). Михаил [...] несмо-
тря на свой щуплый видок, по 50 раз каждой рукой выжи-
мает 24-килограммовую гирю («Известия», 2001.10.24). 
Жихарь чуть полежал, собрался с силами, подтянул ладони 
к груди и выжал над собой лавку со всеми устроившимися 
(М. Успенский).
СИН: жать; АНА: толкнуть; ДЕР: спорт. жим.
выжать 3.1, перен. разг.
Выжать из себя признание; выжать с трудом <с отвращени-
ем, нехотя>; Он смог выжать из себя только одну фразу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 ‘Человек А1, приложив усилия, 
заставил себя сказать А2, которое он не хотел или которое 
ему трудно было сказать, – как бы выжал 1.1 А2’ [часто в со-
четании выжать из себя].

 Расширенные употребления применительно к письменному 
тексту в роли А2: Самсонов [...], как всегда летом, трудно и 
упорно, выжимая по полстраницы в день, работал над по-
вестью (Ю. Бондарев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать пару слов.
 • что ПРЕДЛ: (Он с трудом) выжал из себя, что нездо-

ров.
 • «ПРЕДЛ»: (Он хрипло) выжал: «Сдаюсь!».

 Он промолчал весь завтрак, разве только выжимая из себя 
«спасибо» (К. Федин). Он задыхается и наконец выжимает: 
«А еще разведчик!» (А. Лиханов). Немец [...] выжал из себя 
скомканные звуки, и Бессонову перевели: «Рад, что его будет 
допрашивать русский генерал» (Ю. Бондарев). Наиболее де-
ликатные выжимают из себя пару вежливых фраз и поспеш-
но отходят (Д. Гранин).
АНА: выговорить, выдавить, процедить, вымучить.
выжать 3.2, перен.
Выжимать из арестованного информацию; Безуспешно пы-
таться выжать из молчуна хоть слово.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 из А3 ‘Человек А1, приложив уси-
лия, заставил человека А3 сказать А2, которое он не хотел 
или которое ему трудно было сказать, – как бы выжал 1.1 А2 
из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать несколько слов <нужные сведения>.
А3 • из РОД: выжать из собеседника (ответ).

 Он молчалив и задумчив. Из него трудно выжать слово 
(М. Ромм). Он методично выжимал из хозяйки, обрадованной 
случаем поговорить, все городские новости (И. Ильф, Е. Пе-
тров). Можно выжать из него детальные сведения о пути 
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следования наркотиков через горную Азию с юга на север, а 
можно и не выжимать (В. Скворцов). Так Алексей Дмитрие-
вич и не сумел из него ничего выжать, ни одной строчки, ни 
одной строфы (Э. Рязанов).
СИН: вырвать (признание), выдавить; АНА: вынудить.
выжать 3.3, перен.
Выжать вымученную улыбку; выжать слезу [см. тж ◊].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выжал А2 ‘Человек А1, приложив усилия, 
заставил себя изобразить на лице внешнее проявление А2 
эмоции – как бы выжал 1.1 А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выжать кривую ухмылку [А2 – смех, улыбка, 

ухмылка, усмешка, слеза, слезы].
 Чтобы смягчить неловкость создавшегося положения и 

придать недоразумению шутливый оттенок, Вельяминова с 
усилием выжимала из себя смех, но он звучал невесело (К. Ста-
ниславский). Фрадкис начал плакать (он по-актерски очень 
легко выжимал слезу) (И. Кио). Как все знают, смех не под-
дается фальсификации. Проще выжать слезу, чем улыбку 
(А. Генис). Арина пыталась разговорить и Бориса, но он от-
вечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку 
(В. Астафьев).
АНА: изобразить; ДЕР: фальшиво, деланно, принужденно 
[выжать из себя улыбку – фальшиво <деланно, принужденно> 
улыбнуться].
◊ выжать слезу <слезы> см. СЛЕЗА́. [И. Г.]

ВЫЖИМА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЖАТЬ.

ВЫ́ЗВАТЬ, ГЛАГ; -зову, -зовет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы ́званный; СОВ; НЕСОВ вызыва́ть.
вызвать 1.1 ‘попросить выйти’: вызвать из комнаты в коридор.
вызвать 1.2 ‘предложить явиться’: вызвать свидетеля повесткой 
в суд.
вызвать 1.3 ‘спросить на уроке’: вызвать отвечать у доски.
вызвать 1.4 ‘аплодисментами попросить выйти к зрителям’: Со-
листа вызывали несколько раз.
вызвать 2.1 ‘предложить вступить в контакт’: вызвать абонента.
вызвать 2.2, комп. ‘сделать доступным’: вызвать меню на экран.
вызвать 3 ‘предложить принять участие в чем-л.’: вызвать на дуэль 
<на дискуссию>.
вызвать 4.1 ‘сделать так, что ситуация начала иметь место’: При 
отравлении нужно вызвать рвоту.
вызвать 4.2 ‘стать причиной возникновения ситуации’: Его отсут-
ствие вызвало у матери беспокойство; Ливни вызвали наводнение.

вызвать 1.1
Вызвать старосту с лекции; вызвать из комнаты <из ауди-
тории> в коридор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 из А3 в А4 с помощью А5 ‘Считая 
необходимым вступить в контакт с человеком А2, человек 
А1 словами или жестами А5 попросил его выйти из помеще-
ния или пространства А3 в помещение или пространство А4, 
обычно более открытое, где находится А1, в результате чего 
А2 вышел из А3 в А4 и вступил с А1 в контакт’.

 1. Расширенные употребления применительно к сверхъесте-
ственным существам в роли А2: вызвать джинна; вызвать 
духов с того света; Там, на Земле, все больше и больше любоз-
нательных личностей пускают блюдечки по столу, вызывая 
духов (В. Орлов).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2 и к памяти, сознанию, воображению и т. п. 
в роли А4: Колюня думал о суматошных, грубоватых мирских 

маминых братьях, [...] вызывал из темноты прошедших лет 
их образы (А. Варламов); Я, когда устаю и долго заснуть не 
могу, пытаюсь вызвать в слуховой памяти этот баюкающий 
безмятежный звук (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызвать соседа.
А3 • из РОД: вызвать из класса.
 • с РОД: вызвать с урока.
А4 • КУДА: вызвать на лестничную площадку <в коридор>.
А5 • ТВОР: вызвать свистом <условным знаком, жестами>.

 В рабочее время слесаря без особой нужды не вызовут из 
цеха, актера – со сцены (А. Крон). Я его вызвал прямо из сту-
дии во время эфира и попросил несколько секунд, чтобы по-
казать вещественные доказательства фальсификации вы-
боров (А. Тарасов). У ребенка температура сорок, мать ушла 
в кино, без нее в больницу не кладут, надо срочно вызвать ее 
из зала (А. Архангельский). Я долго вызывал Юру из дома, 
звал купаться (Г. Васильев). Хозяйка несколько удивилась не-
жданным гостям, но попросила подождать и вызвала из са-
рая мужа (А. Шиманский). Когда меня вызвали из строя и я 
отчеканил два шага и стал, каюсь, гордым себя чувствовал 
(Г. Бакланов).
СИН: позвать; АНА: отозвать; подозвать; затребовать; 
АНТ: отослать.
вызвать 1.2
Вызывать врача на дом; вызвать повесткой в суд; вызвать по 
рации подкрепление с базы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 из А3 в А4 с помощью А5 для А6 
‘Лицо А1, имея право предложить человеку А2 переместиться 
из места А3, где он находится или работает, в место А4 с це-
лью А6, официально сообщило А2 об этом с помощью А5’.

 С названиями технических средств, перемещающихся авто-
матически, в роли А2 значит ‘дать автоматическому устрой-
ству А2 команду переместиться в место А4, где находится А1’: 
вызвать лифт <кабину лифта>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызвать секретаря.
А3 • ОТКУДА: вызвать из поликлиники; вызвать из Москвы 

<с Сахалина>.
А4 • КУДА: вызвать в институт <на место преступления, к 

директору>.
А5 • ТВОР: вызвать письмом.
 • по ДАТ: вызвать по рации <по телефону>.
 • КАК: письменно вызвать.
А6 • на ВИН: вызвать на собеседование <на допрос>.
 • для РОД: вызвать для обследования <для дачи показа-

ний>.
 • ТВОР: вызвать свидетелем <консультантом>.
 • в качестве РОД: вызвать в качестве эксперта.
 • ИНФ: вызвать починить кран.
 • чтобы ПРЕДЛ: вызвать (слесаря), чтобы он починил 

кран.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Если А4 – учреждение, то часто используется неопределен-
но-личная конструкция: Его вызвали в министерство.
2. Употребляется в конструкциях с порядковыми и близкими 
к ним по смыслу прилагательными в форме ТВОР: вызвать в 
зал суда первым <вторым, последним>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <внезапно, срочно, немедлен-
но> вызвать; официально вызвать; вызывать по тревоге; вы-
зывать по очереди <по одному>; вызвать по очень важному 



ВЫЗВАТЬ 416 ВЫЗВАТЬ

делу <по поводу кражи>; вызвать сантехника <электрика>, 
вызвать неотложку <скорую помощь>, вызвать группу захва-
та <милицию>, вызвать такси <катер>; вызвать родителей 
(в школу); вызвать из министерства; вызвать из отдела по 
борьбе с наркотиками; вызвать в деканат <в военкомат, к 
начальнику>; вызвать на работу из отпусков; вызвать на 
помощь.

 Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, 
он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал 
следователь еще на прииске (В. Шаламов). И вдруг нас обеих 
срочно вызывают на худсовет, чтобы сделать нам суровое 
внушение (Н. Воронель). Чтобы дождаться сантехника, вы-
званного починить кран, вам придется сидеть дома целый 
день («Вечерняя Казань», 2003.01.10). Говорят, были даже 
случаи, когда тех слушателей, которые понимали Бродского 
в исполнении Козакова, вызывали «куда следует» для дачи 
объяснений (Г. Горин). Продавщица [...] нашла в углу ребеноч-
ка, маленького, но зубастенького, завернула его в подол свое-
го халата и вызвала по телефону 01, 02 и 03 сразу все экс-
тренные службы (Л. Петрушевская).
СИН: пригласить, потребовать (к директору); АНА: позвать; 
АНТ: отправить, командировать; ДЕР: вызов; повестка.
вызвать 1.3
Вызвать двух учеников рисовать на доске таблицу; Меня се-
годня вызывали на истории и на русском.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 для А3 по А4 ‘Учитель А1, назвав 
фамилию или имя ученика А2, попросил А2 выполнить за-
дание А3 во время урока по предмету А4 с целью проверить 
знания А2 по этому предмету’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызвать Петю <сильного ученика>.
А3 • для РОД: вызвать для ответа.
 • ИНФ: вызвать отвечать урок.
А4 • по ДАТ: вызвать по ботанике.
 • на ПР: вызвать на математике.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с порядко-
выми и близкими к ним по смыслу прилагательными в форме 
ТВОР: вызвать к доске первым <вторым, последним>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянно <регулярно, редко> вызывать; 
вызвать к доске <к карте>; вызывать по списку <по журна-
лу>, вызывать по алфавиту <подряд>; вызвать отвечать 
домашнее задание <решать задачу>; вызвать на первом же 
уроке <в самом конце урока>.

 Поднявшись на кафедру, она открывала журнал и кого-
нибудь вызывала: ученик такой-то, расскажите о рододен-
дронах (Саша Соколов). В школе учителя ее вызывали толь-
ко в самых крайних случаях, когда ясно было, что больше 
никто класс не спасет и на вопрос не ответит («Домовой», 
2002.03.04). Все учителя перед комиссиями вызывают лучших 
учеников (Б. Окуджава). Каждый новый математик вызывал 
учеников к доске, начиная с буквы «А» (И. Дьяконов). «По-
жалуйте к доске», – вызывает меня математик (Л. Кассиль). 
Я помню, как-то в пятом классе меня вызвали по географии, 
и я успела прочитать только начало фразы (Д. Рубина).
СИН: спросить; АНА: опросить; КОНВ: отвечать (по мате-
матике); вызваться отвечать; пойти отвечать.
вызвать 1.4, чаще в форме НЕСОВ.
Вызывать исполнителя главной роли <дирижера, режиссера, 
солиста, участников ансамбля>; вызвать на бис; Его вызы-
вали пять раз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 ‘Зрители А1, которым понравилось 
исполнение произведения, аплодисментами или криками по-

просили исполнителя или автора А2 выйти на сцену после 
окончания исполнения, выражая этим одобрение А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зал вызывал (артиста).
А2 • ВИН: вызывать танцоров.

 Когда в конце рядового, не премьерного спектакля публика 
пять, шесть, семь раз вызывала артистов [...], это было ве-
ликолепно (С. Юрский). Может быть, Леве лучше было уйти 
за кулисы: тогда бы его нужно было вызывать обратно на 
сцену и хлопали бы сильнее (А. Алексин).
АНА: аплодировать; КОНВ: выходить (к публике); АНТ: разг. 
захлопывать; ДЕР: Бис!
вызвать 2.1
Вызвать по внутреннему телефону <по правительственной 
линии>; Вас вызывает Сахалин; Вызываемый абонент <номер 
телефона> временно недоступен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 с помощью А3 ‘Человек А1, исполь-
зуя телефон или другое приспособление А3, предназначенное 
для дистанционного общения, послал сигнал об установлении 
контакта человеку А2, желая, чтобы А2 ответил ему и вступил 
с ним в контакт’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызывать начальника экспедиции.
А3 • по ДАТ: вызвать по рации <по радио>.
 • к ДАТ: вызвать к телефону.

 Сигнальщики, размахивая флажками, вызывали броненосец 
«Сисой Великий» и передавали ему распоряжение адмирала 
(А. Новиков-Прибой). Гуляев [...] придвинул к себе телефон и 
вызвал было по коммутатору Неймана, но как только услы-
шал его резкий, отчетливый голос, так сразу же опустил 
трубку (Ю. Домбровский). В ресторане у Джона Хейсса был 
свой любимый столик [...]; пока мы обедали, его несколько раз 
вызывали к телефону (Д. Гранин). Барометр в рубке опустил-
ся на несколько делений. Я вызвал автоматическую станцию 
Службы погоды (С. Жемайтис).
АНА: спрашивать; ДЕР: вызов, звонок; абонент.
вызвать 2.2, комп.
Вызвать программу нажатием клавиши; вызвать информа-
цию из оперативной памяти на экран монитора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 с помощью А3 ‘Человек А1 специ-
альным действием А3 или действием со специальным устрой-
ством А3 сделал так, что необходимая ему программа или 
ее компонент А2 стали видны на дисплее и доступны для ис-
пользования’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызвать подсказку.
А3 • ТВОР: вызвать щелчком мыши <функциональной клави-

шей>.
 • с помощью РОД: с помощью специальной команды.
 • ДЕЕПР: вызвать, щелкнув мышью по ссылке.

 Интерфейс атласа и его структура организованы так, 
что карты можно вызвать непосредственно из оглавления, 
[...] а также из соответствующих разделов атласа («Гео-
информатика», 2003.03.19). Для отображения более сложных 
графических иллюстраций [...] целесообразно помещать их в 
автономные «всплывающие» окна и вызывать из текстовой 
ссылки («Информационные технологии», 2003.11.24).
СИН: открыть, развернуть, запустить (программу); АНТ: 
закрыть, свернуть; ДЕР: вызов.
вызвать 3
Вызвать соперника на дуэль; вызывать оппонента на спор.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 на А3 ‘Человек А1 предложил чело-
веку А2 принять участие в единоборстве или взаимодействии 
А3 с А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вызвать обидчика (на поединок).
А3 • на ВИН: вызвать на откровенный разговор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вызывать на бой <на битву>, вызвать на 
соревнование, вызывать на публичную дискуссию; вызывать 
на откровенность.

 Если рыцаря оскорбляли, к ногам обидчика летела перчатка. 
Сие означало, что ее владелец вызывает противника на поеди-
нок («Здоровье», 1999.03.15). Теперь свирель пела безостано-
вочно на какой-то очень высокой ноте, оповещая, дразня и 
вызывая [дрозда] на состязание (Ю. Домбровский). Это имя 
[Арахна] носила греческая девушка – ткачиха, рискнувшая вы-
звать на соревнование саму Афину, за что богиня превратила 
нахалку в паука (Д. Донцова). В его светлых глазах не остывал 
горячий блеск, как бы вызывающий на ссору (Ю. Бондарев). Все 
еще надеясь вызвать его на откровенность, я продолжала: 
«Это зависит от тебя» (М. Рыбакова).
АНА: спровоцировать; пригласить; КОНВ: предложить [вы-
звать кого-л. на откровенный разговор – предложить кому-л. 
поговорить откровенно]; ДЕР: вызов.
вызвать 4.1
Человек научился вызывать искусственные дожди; При от-
равлении нужно вызвать рвоту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 с помощью А3 ‘Человек А1, желая, 
чтобы имела место ситуация А2, сделал А3, в результате чего 
А2 начала иметь место’.

 В составе сочетаний (стараться) вызвать в памяти <в со-
знании, в воображении> значит ‘заставить вспомнить <пред-
ставить себе>’: Он снова и снова нарочно вызывал в вооб-
ражении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и 
позорные происшествия (А. Куприн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (стараться) вызвать (у больного) реакцию.
А3 • ТВОР: вызывать (реакцию больного) воздействием на 

определенные точки.
 • с помощью РОД: вызвать (сокращение мышц) с помощью 

тока.
 • ДЕЕПР: воздействуя током, вызвать (сокращение 

мышц).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Специально <сознательно, нарочно, це-
ленаправленно, умышленно> вызывать, стремиться <ста-
раться, хотеть> вызвать, уметь <быть способным> вы-
зывать; вызвать улыбку <смех>; вызвать (искусственное) 
кровотечение <гипнотическое состояние>; (хотеть) вызвать 
сочувствие <жалость>, (хотеть) вызвать доверие <уваже-
ние>; вызывать специальными методами, вызвать (начало 
химической реакции) нагреванием <погружением в холодную 
воду>; Любые способы хороши, чтобы вызвать интерес у 
читателей <у зрителей>.

 Щелкала перед ним пальцами, старалась вызвать улыбку 
(В. Вересаев). Поверьте [...], уж я-то знаю толк в приемчиках, 
которыми люди умеют вызывать интерес к себе (И. Ефимов). 
Иногда она нарочно вызывала его подозрения. Теряя голову от 
ревности, он становился беспомощным, и тогда она могла 
делать с ним что угодно (В. Катаев). Движение рук к голове 
можно вызвать раздражением любой точки кожи, лежащей 
выше рук (И. М. Сеченов). Сердюков заметил, что супруга 
старалась вызвать в себе прилив гнева, чтобы с новой силой 

выплеснуть его наружу (С. Романов). Мутации генов и хро-
мосом искусственно вызывают действием радиации и хими-
ческих соединений («Техника – молодежи», 1974).
СИН: пробудить, зародить, внушить, вселить, спровоци-
ровать (реакцию); АНА: посеять, заронить искру; КОНВ: 
погрузить (кого-л. в сон); АНТ: подавить, погасить; ДЕР: 
вызывание.
вызвать 4.2
Грипп вызывает <может вызвать> тяжелые осложнения; 
Землетрясение вызвало масштабные разрушения; Какие чув-
ства вызывает <вызвало> у вас это событие?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вызвал А2 ‘Явление А1 стало причиной того, 
что ситуация А2 начала иметь место’.

 1. Метонимические употребления применительно к объектам 
в роли А1: Зараженные продукты вызывают отравление.
2. В составе сочетаний вызвать в памяти <в сознании, в вооб-
ражении> значит ‘заставить вспомнить <представить себе>’: 
Слово «Вероника» для меня было ботаническим термином и 
вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы с остав-
шейся далеко в детстве южной клумбы (В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его вопросы вызывают (раздражение).
А2 • ВИН: (Сильные дожди) вызвали наводнение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неминуемо <неизбежно, обязательно> 
вызвать; вызвать вопросы <возражения, споры, насмешки>; 
вызывать подозрения <ненужные ассоциации, тоскливые 
мысли>, вызвать улыбку <смех>; вызвать овации <всеобщее 
одобрение, оживление>, вызвать демонстрации <негативную 
реакцию общества>; вызвать слухи <разговоры>; вызывать 
разногласия <разлад в семье>; вызывать аппетит; вызвать 
глобальное потепление <необратимые изменения>, вызвать 
кризис, вызвать трудности <проблемы>; вызвать кровотече-
ние <головокружение, обморок, эпидемию>; вызывать нена-
висть <отвращение, гнев, разочарование>, вызывать сожа-
ление <жалость>, вызывать доверие <уважение>, вызвать 
смущение <растерянность, сомнения, удивление>, вызывать 
радость <энтузиазм>; вызвать пожар <взрыв>, вызвать 
цепную реакцию; вызвать в городе беспорядки, вызвать пере-
полох среди присутствующих; вызвать бурные протесты во 
всем мире; Вирус вызывает тяжелое заболевание; Оледенение 
вызвало гибель растений; Поведение <внешний вид, манера 
речи, наглость> (кого-л.) вызывает возмущение.

 Ее песенка «Я с тросточкой, я с тросточкой хожу...» всег-
да вызывала шквал аплодисментов (Г. Васильев). Словосоче-
тание «буржуазная наука», все чаще появляющееся в газетах, 
вызывало у него брезгливую усмешку (Л. Улицкая). Сосновый, 
пронизанный солнцем бор вызывал тихое умиление в душе 
уставшего фельдшера, до того воевавшего на знойном степ-
ном пыльном юге (В. Быков). Я не представляю, в какой еще 
стране королевская семья вызывает такое почтение и такую 
всенародную любовь (С. Спивакова). Пузырьки азота закупо-
ривают кровеносные сосуды и вызывают резкие боли в мыш-
цах («Вокруг света», 2004.06.15).
СИН: пробудить, зародить, внушить, вселить, спровоциро-
вать, повлечь, быть причиной; АНА: посеять, заронить ис-
кру; КОНВ: быть следствием; ДЕР: причина; последствия.
◊ вызвать к жизни см. ЖИЗНЬ; вызвать на ковер см. КО-
ВЁР; вызвать огонь на себя см. ОГО́НЬ. [И. Г.]

ВЫЗДОРА́ВЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́здо-
роветь.
Выздоравливать после воспаления легких; Выздоравливай по-
скорее <побыстрее>!
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выздоравливает от А2 ‘Плохое физическое 
состояние существа А1, возникшее обычно в результате болез-
ни А2, постепенно улучшается и А1 становится здоровым’.

 1. Образные употребления применительно к эмоциональ-
ным состояниям, обычно любви, в роли А2: влюбиться, но 
быстро выздороветь; выздороветь от любовной страсти 
<горячки>; Она проболела от горя недели три, [...] наконец 
стала выздоравливать от этой запойной любви (Д. Рубина).
2. Образные употребления применительно к общественным 
явлениям в роли А1: Экономика оправилась от кризиса и на-
чала выздоравливать; Монархия – это [...] дополнительный 
ресурс, позволяющий легче переносить болезнь, быстрее вы-
здоравливать от политических и экономических невзгод («Из-
вестия», 2003.02.07).
3. В форме ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ используется в функции 
СУЩ МУЖСК и ЖЕНСК: палата для выздоравливающих; Ни 
перенесенная опасная болезнь, ни чувствительность выздо-
равливающей не вытеснили из ее сознания это впечатление 
(Э. Герштейн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: выздоравливать от тяжелой болезни.
 • после РОД: выздоравливать после ангины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <окончательно, совершен-
но, совсем> выздороветь; медленно <понемногу, постепен-
но, быстро> выздоравливать, выздороветь через две недели; 
неожиданно <чудом, вопреки прогнозам> выздороветь; вы-
здоравливать от смертельной болезни <от цинги>, выздорав-
ливать после травмы <после операции>; выздоравливающий 
организм; Больные выздоравливают.

 Время от времени появлялись желавшие видеть его люди 
в белых халатах, которые наконец признали, что больной ин-
женер – выздоровел, что его можно теперь выпускать в мир 
нормальных людей (А. Азольский). Вроде он выздоравливал, 
выписывался, а ночью умер (Д. Гранин). Выздоравливал долго, 
нудно, не сразу встал на ноги, а когда встал, поначалу не умел 
ходить: все его заносило куда-то, все шатало... (И. Грекова). 
Выздоравливая после удаления раковой опухоли, режиссер ис-
пользовал кино в качестве арт-терапии («Искусство кино», 
2003.06.30). Они слышали или читали недавнее высказывание 
известного американского онколога, что если кто-нибудь 
тридцать лет назад сказал бы ему, что видел выздоровевше-
го от острого лейкоза, то место тому в сумасшедшем доме 
(Л. Дурнов). Надо заметить, что некоторые грызуны, зара-
женные тифом, выздоравливают и у них вырабатывается 
иммунитет к болезни («Сельская новь», 2003.11.11).
СИН: поправляться, идти на поправку; оправиться (от бо-
лезни); АНА: восстанавливаться; справляться (с болезнью), 
вставать на ноги (после болезни); КОНВ: отступать [Он 
выздоровел – Болезнь отступила]; АНТ: заболевать; ДЕР: 
выздоровление. [И. Г.]

ВЫ́ЗДОРОВЕТЬ, ГЛАГ; -ею, -еет; СОВ; см. ВЫЗДО-
РА́ВЛИВАТЬ.

ВЫ́ЗОВ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
вызов 1.1 ‘просьба прийти или приехать’: вызов такси <врача на 
дом>; вызов лифта; получить вызов из Москвы.
вызов 1.2, (устар.) от вызвать 1.3: вызов на бис.
вызов 1.3 от вызвать 1.4: вызов к доске.
вызов 2.1 ‘запрос по телефону’: входящие и исходящие вызовы.
вызов 2.2, комп. от вызвать 2.2: вызов подсказки <контекстного 
меню>; За вызов этой функции отвечает сочетание клавиш Ctrl+F.

вызов 3.1 от вызвать 3: вызов на дуэль <на поединок>.
вызов 3.2 ‘стремление вступить в конфликт’: Его выступление – от-
кровенный вызов обществу.
вызов 3.3 ‘внешнее проявление стремления вступить в конфликт’: 
В его словах послышался вызов.
вызов 4, нов. ‘проблема’: Миграция из Азии – новый вызов для Рос-
сии; Для меня это серьезный вызов.

вызов 1.1
Вызов такси <врача на дом>; вызов лифта; бегать <ездить> 
по вызовам; получить вызов из Москвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Просьба или приказ, обычно официальный, пере-
данный с помощью средства связи А5, выражающий желание, 
чтобы человек А2 переместился из места А4, где он находится 
или работает, в место А3, где находится А1, с целью А6’.

 1. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам и техническим устройствам в роли А2: вызов 
лифта <такси, катера>.
2. Образные употребления с названиями сверхъестественных 
сущностей в роли А2: Огниво вообще есть волшебный пред-
мет, служащий для вызова духов (В. Пропп).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (по) вызову соседей <командира> [обычно в соче-

тании с предлогом по].
А2 • РОД: вызов электрика <замерщика>; вызов свидетелей 

(для дачи показаний); вызов родителей (в школу).
А3 • КУДА: вызов на дом <в Москву>; вызов к начальству.
А4 • ОТКУДА: вызов из платной поликлиники; вызов с Бай-

кала.
А5 • по ДАТ: вызов по рации <по телефону>.
А6 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вызов для ремонта <на ковер>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Платный <бесплатный> вызов (мастера); 
присылать <направлять> вызов; ездить по вызовам, приехать 
<явиться> по вызову; Пришел вызов.

 На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не 
смел подыматься без вызова ни один из учащихся (Ю. Дом-
бровский). Командир и комиссар дивизии сразу же после до-
клада ушли по срочному вызову командарма (В. Гроссман). Все 
они, включая Таню и Рему, выезжали по вызову из Израиля 
(А. Сахаров). Рукопись я захватил с собой, полагая, что это 
и есть причина моего вызова к начальству (К. Воробьев). Зна-
чит, не все еще потеряно, если есть люди, которые поедут 
на вызов днем и ночью, утром и вечером, в жару, в дождь 
(В. Валеева). Участковый пришел в их подъезд по вызову: се-
мейная драка в квартире шестнадцать (Г. Щербакова).
АНА: приглашение; требование; запрос; повестка.
вызов 1.2, (устар.)
Вызов на бис.
ЗНАЧЕНИЕ. От вызвать 1.3: А1 вызвал А2 [в современном 
языке используется преимущественно в сочетании вызов на 
бис].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вызовы публики.
А2 • РОД: вызов актера (на бис).

 В оценке пьесы она, очевидно, руководствовалась такими 
внешними признаками, как вызовы актеров, аплодисменты и 
цифра сбора (И. Потапенко). – Феопена сюда, Феопена! – 
крикнули мы, как кричат из партера при вызовах любимых 
актеров (Е. Э. Дриянский). Опять завихрятся мысли [...] о 
первом сердцебиении за театральными кулисами, об утолен-
ном тщеславии после вызовов публики (К. Федин). Пришедшие 
на концерт аплодисментами и вызовом артистов на бис вы-
разили им свое восхищение («Встреча» (Дубна), 2003.03.05).
АНА: бисы; КОНВ: выход.
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вызов 1.3
Бояться вызова к доске.
ЗНАЧЕНИЕ. От вызвать 1.4: А1 вызвал А2 для А3.

 Обычно в сочетании вызов к доске.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вызовы (учеников) новым учителем.
А2 • РОД: вызов ученика (к доске).
А3 • для РОД: вызов (к доске) для ответа на вопрос.

 Эта тихая, исполнительная девочка очень боялась вызовов 
к доске и всегда получала по географии тройки (В. Дудинцев). 
Тихонько про себя радовались [...] особенно те, которые не 
приготовили уроков или боялись вызова к доске (Л. Троц-
кий).
АНА: опрос.
вызов 2.1
Телефон со световой индикацией вызова; У меня два непри-
нятых вызова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сигнал, который человек А1, находящийся в 
месте А2, используя телефон или другое приспособление А4 
для дистанционного общения, посылает человеку А3, желая, 
чтобы А3 вступил с ним в контакт’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • от РОД: непринятый вызов от брата.
А2 • ОТКУДА: непринятый вызов из дома <с работы, из-за 

границы>.
А3 • РОД: вызов отца.
А4 • КАКОЙ: телефонный вызов.
 • по ДАТ: вызов по телефону <по рации>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Входящий <исходящий> вызов; экстрен-
ный вызов; междугородний <международный> вызов; пропу-
щенный вызов, список (непринятых) вызовов; Вызов завершен; 
Вызов поступил (в 12:00).

 В первом этаже начал звонить телефон – нервными, ко-
роткими звонками междугородного вызова (Ф. Кнорре). Теле-
фонный вызов из С. застал Грачика за составлением приду-
манной им таблицы (Н. Шпанов). Одного взгляда на телефон 
достаточно, чтобы посмотреть журнал вызовов, узнать 
прогноз погоды или оценить активность друзей в социальных 
сетях («Детали мира», 2011).
СИН: звонок.
вызов 2.2, комп.
Вызов подсказки <контекстного меню>; За вызов этой функ-
ции отвечает сочетание клавиш Ctrl+F; Как определить, 
с какими аргументами происходил вызов функции?
ЗНАЧЕНИЕ. От вызвать 2.2: А1 вызвал А2 с помощью А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: вызов пользователем (этой функции).
А2 • РОД: вызов команды.
А3 • ТВОР: вызов одним щелчком мыши.
 • с помощью РОД: вызов с помощью простого сочетания 

клавиш.
 • при помощи РОД: вызов при помощи простого сочетания 

клавиш.
 Сразу после вызова программы – окно пустое (Legprominfo.

ru, 2001.10.16). Здесь же размещены несколько вспомогатель-
ных кнопок для быстрого вызова наиболее часто используе-
мых программ и функций («Наука и жизнь», 2006). Удобная 
панель инструментов может быть использована для быстро-
го вызова всех функций без захода в главное меню программы 
(«Строительство», 2003.09.29).
СИН: запуск; АНА: открытие, вход; ДЕР: вызвать.
вызов 3.1
Вызов на дуэль <на поединок>; вызов на соревнование.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текст, составленный человеком А1 и адресо-
ванный человеку А2, содержащий предложение, чтобы чело-
век А2 принял участие в единоборстве или взаимодействии 
А3 с А1, или само это предложение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вызов оскорбленного мужа.
 • ПРИТЯЖ: его вызов.
А2 • РОД: вызов обидчика.
А3 • на ВИН: вызов на дуэль.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Письменный вызов; вызов, составленный 
по всем правилам; послать <бросить> вызов (на дуэль); при-
нять вызов, отказаться от вызова.

 То был приятный, благородный, / Короткий вызов, иль кар-
тель (А. С. Пушкин). Писемский был в совершенном расстрой-
стве и сейчас же жалобным тоном стал сообщать мне, что 
редакция «Искры» прислала ему вызов за фразу из моего фе-
льетона (П. Д. Боборыкин). На следующее утро он [Кюхель-
бекер], точно, прислал Пушкину формальный вызов (В. Авена-
риус). Пиетро Гальяно велел поднять на мачте красный 
флаг – вызов на бой (Б. Житков). Мастер стального зажима 
волжский богатырь Зот Жегулев принимает вызов любого из 
вас (В. Беляев). Вызов, брошенный всем борцам мира чемпио-
ном Индии Гата, принят известным московской публике бор-
цом Збышко («Руль», 1910).
АНА: картель; ДЕР: вызвать.
вызов 3.2, МН нет.
Его выступление – откровенный вызов обществу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действия человека А1, которые показывают, что 
он готов или стремится вступить в конфликт с лицом А2 и, 
возможно, требуют от А2 какой-то реакции’.

 Образные употребления применительно к высшим силам 
или идеологемам в роли А2: вызов судьбе, вызов обществен-
ному вкусу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: его вызов.
А2 • ДАТ: вызов всему миру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бросить вызов судьбе <обществу, здра-
вому смыслу, общепринятому порядку>.

 Почему бы их репрессивному режиму действительно не 
бросить вызов мировому сообществу? (В. Пелевин). Опреде-
ленные политические круги России рассматривают эту ак-
цию как [...] прямой вызов интересам России («Известия», 
2002.01.24). Также характерно для русской религиозности 
юродство – принятие поношения от людей, [...] вызов миру 
(Н. Бердяев). В условиях царской России нововведения Мака-
рова звучали почти как вызов царскому правительству 
(Б. Островский).
АНА: эпатаж; агрессия; эскапада; пощечина общественному 
вкусу; ДЕР: вызывающий.
вызов 3.3, МН нет.
Откровенный <открытый> вызов; сказать <взглянуть> с 
вызовом; В его словах послышался вызов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внешнее проявление того, что человек А1 стре-
мится вступить в конфликт с кем-л.’ [о тоне голоса, мимике, 
жестах и т. п.; часто в сочетании с вызовом].

 – Это все вздор, – с вызовом в голосе сказал летчик (Ю. Гер-
ман). Он прямо и с вызовом посмотрел в глаза своего друга 
и громко сказал: – Я честный человек, Андрей! (А. Чаковский). 
Пока они переговаривались, Нина, младшая, молча, с выраже-
нием вызова, переводила широкие свои глаза то на Любку, то 
на Олю (А. Фадеев). Он не то что вы, нельзя судить по себе! – 
уже с вызовом закончила она, сверкнув глазами (А. Беляев).
АНА: агрессия; ДЕР: вызывающий; вызывающе.
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вызов 4, часто в форме МН; нов.
Миграция из Азии – новый вызов для России; Для меня это 
серьезный вызов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Трудная проблема А1, возникшая перед лицом 
А2, которая требует от А2 смелости и больших усилий для 
своего решения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Есть и другой ответ на вызовы нестабильности 

(Е. Гайдар).
А2 • для РОД: вызов для нового губернатора.

 Это наш достойный ответ на вызов времени, нового сто-
летия («Наш современник», 2004.01.15). Единственный адек-
ватный ответ на вызовы биотехнологии XXI столетия – это 
гуманитарная революция («Вестник РАН», 2009). Мы не счи-
таем, что вступление в НАТО – это правильный путь, учи-
тывающий новые вызовы современности («Дипломатический 
вестник», 2004.06.29). Какие вызовы ставит сегодня перед 
Русской православной церковью внешний мир [...]? («Русский 
репортер», № 14 (93) 2009).
СИН: проблема; АНА: испытание, трудность.
◊ девушка <девочка> по вызову ‘проститутка, которая выезжа-
ет к клиенту’: «Багирой» назвалась самая известная в городе 
фирма интимных услуг, предоставлявшая девочек по вызову 
(В. Мясников). [А. С.]

ВЫЗЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЗВАТЬ.

ВЫЗЫВА́ЮЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -ющ, -а, СРАВН не-
употр.
вызывающий 1
Вызывающий взгляд <тон>; вызывающая усмешка; вызываю-
щее поведение мальчика; вызывающая манера говорить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Демонстрирующий уверенность в себе и же-
лание или готовность вступить в конфликт с окружающими’ 
[о взгляде, мимике, тоне].

 Расширенные употребления применительно к названиям 
свойств и чувств: вызывающая беспечность <небрежность, 
независимость>; вызывающее пренебрежение; вызывающий 
размах <шик>; Она была одета с вызывающей роскошью.

 Алёша [...] обводит зал вызывающим взглядом смельчака, 
готового принять за свою дерзость любое наказание (В. Рас-
путин). Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего 
(В. Катаев). Не в палате же мне курить, – резким, вызываю-
щим тоном ответила она (А. Берсенева). Она взглянула – вы-
ражение ее лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, 
неприятным (Ю. Бондарев).
СИН: дерзкий; АНА: наглый, демонстративный, провоцирую-
щий, агрессивный; ДЕР: вызывающе.
вызывающий 2
Вызывающий наряд <костюм>; вызывающий макияж; В этой 
блузке нет ничего вызывающего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который отклоняется от общепринятых 
норм и предназначен для того, чтобы привлечь внимание к 
внешнему виду человека А2’ [чаще всего о женской одежде, 
внешности, макияже и их деталях].

 1. Ослабленные употребления в словосочетании вызываю-
щая красота в значении ‘обращающий на себя внимание’.
2. Суженные употребления в словосочетании вызывающая 
поза в значении ‘имеющий целью привлечь сексуальное вни-
мание мужчин’: Девушки сидели и стояли в вызывающих 
позах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <отчасти, слишком, чересчур> 
вызывающий; вызывающий туалет, вызывающее одеяние; 

вызывающая мини-юбка; вызывающее декольте; вызывающий 
покрой; вызывающий фасон платья; вызывающий цвет по-
мады; вызывающая надпись на майке.

 Потом медленно покружился с Людой, [...] потоптался с 
длинноногой женой разведчика в вызывающем туалете из 
змеиной кожи (И. Муравьева). Далгат заметил, что одна 
была в мусульманской тунике и в платке-хиджабе, прочие – в 
модных и вызывающих бриджах (Г. Хирачев). На ней были 
надеты вызывающая кофточка и тонкие черные брюки в об-
тяжку (Я. Кудлак). Миловидная девушка-таможенница выу-
дила из густой толпы своего ровесника [...] в майке-тишотке 
с вызывающими надписями на груди и спине (С. Есин). Всякий, 
кто выйдет с пляжа не как положено, будет осужден за вы-
зывающую форму одежды и весь отпуск проведет на испра-
вительных работах с метлой (В. Аксенов).
СИН: экстравагантный, шокирующий, эпатирующий, сме-
лый; АНА: яркий, броский, эффектный, кричащий; АНТ: 
скромный, сдержанный; ДЕР: вызывающе. [Т. К.]

ВЫ́ИГРАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ выи́грывать.
выиграть 1.1 ‘одержать победу’: выиграть партию в шахматы 
<в карты>; выиграть сражение.
выиграть 1.2 ‘одержав победу, получить ценность’: выиграть в кар-
ты крупную сумму денег; выиграть золото на чемпионате мира.
выиграть 1.3 ‘получить приз’: выиграть квартиру в лотерею.
выиграть 2.1 ‘получить что-то хорошее’: Население выигрывает 
от реформ.
выиграть 2.2 ‘начать казаться лучше’: выиграть в собственном 
мнении.
выиграть 2.3 ‘иметь преимущество’: Этот автомобиль выигры-
вает в скорости.

выиграть 1.1
Выиграть партию в шахматы у мастера спорта; выиграть 
решающее сражение войны; Ты выиграл!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выиграл А2 у А3 ‘Сторона А1 добилась успеха 
в соревновании или противоборстве А2 или эпизоде А2 со-
ревнования или противоборства со стороной А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выиграть забег <конкурс>.
 • в ВИН: выиграть в шашки.
 • в ПР: выиграть в судебном споре.
 • на ПР: выиграть на конкурсе.
А3 • у РОД: выиграть у именитого соперника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Убедительно <блестяще, уверенно> вы-
играть, выиграть в упорной борьбе; неожиданно выиграть; 
выиграть поединок <бой, битву, войну>, выиграть в бою <в 
войне>; выиграть дело (в суде), выиграть суд <судебный про-
цесс>; выиграть спор <пари>; выиграть матч <гейм, сет, 
турнир, чемпионат мира>, выиграть гонку <заплыв, стоме-
тровку>; выиграть в бильярд; выиграть тендер, выиграть 
в конкурсе проектов реконструкции; выиграть выборы у се-
рьезных соперников; выиграть с преимуществом в два очка 
<по очкам, по пенальти>, выиграть с разгромным счетом 
<за явным преимуществом, с незначительным перевесом>; 
выиграть на поле соперника <в гостях, на выезде>; «Спар-
так» выиграл у «Динамо»; Белые начинают и выигрывают.

 У велосипедиста оказались слабые нервы, но он все равно 
выиграл заезд (В. Аксенов). Дагестанские боксеры выиграли 
финалы в четырех весовых категориях («Приазовский край», 
2004.10.07). Судя по страшно довольному лицу сына, он выи-
грал дело и теперь хочет сорвать аплодисменты еще и от 
членов семьи (Д. Донцова). Полководец, выигравший много 
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сражений, потерпел сокрушительное поражение в битве с 
советской бюрократией («Аргументы и факты», 2001.07.04). 
Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь (В. Шаламов). 
В дуэльной ситуации российские истребители выигрывают 
воздушный бой у любых зарубежных аналогов («Вестник ави-
ации и космонавтики», 2004.04.28).
КОНВ: обыграть, победить, переиграть; взять верх, одер-
жать победу; АНТ: проиграть; ДЕР: выигрыш; выигрышный 
[выигрышное положение].
выиграть 1.2
Выиграть кубок в теннисном турнире; выиграть перстень в 
карты у случайного попутчика.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выиграл А2 в А3 у А4 ‘Человек А1, добившись 
успеха в соревновании или в игре А3 с соперником А4, по-
лучил ценность А2’.

 Специальные употребления применительно к фигурам на-
стольных игр в роли А2: выиграть пешку <фигуру> [‘лишить 
противника фигуры, сохранив свою’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выиграть золотую медаль.
А3 • на ПР: выиграть на чемпионате мира.
 • в ПР: выиграть в турнире.
А4 • у РОД: выиграть у соперника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <случайно> выиграть, вы-
играть золото <серебро, бронзу, титул чемпиона мира, ку-
бок>; выиграть главный приз, выиграть стипендию <грант>; 
выиграть в кости <в шашки>.

 Повышенное внимание я почувствовал, когда стал выигры-
вать медали («Известия», 2002.04.02). Георгий Николаевич, а 
помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? 
(Ю. Домбровский). Когда они остались вдвоем, Александр 
Рудольфович сгреб все выигранные деньги на середину стола 
(Е. Евтушенко). Эдуард и Миша бросили несколько раз кости. 
Эдуард выиграл рубль пятнадцать (В. Аксенов).
АНА: завоевать [о спортивных призах]; победить, взять верх; 
КОНВ: проиграть [Он выиграл у меня кольцо – Я проиграл ему 
кольцо]; АНТ: проиграть, проиграться, продуть, продуться; 
ДЕР: приз.
выиграть 1.3
Выиграть по лотерейному билету сто тысяч <автомобиль>; 
выиграть в казино <на бирже> крупную сумму; поставить 
на зеро и выиграть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выиграл А2 в А3 ‘Человек А1, участвуя в 
розыгрыше А3, в результате действия случайных факторов 
получил ценность А2’.

 Метонимические употребления применительно к предмету, 
участвующему в розыгрыше, в роли А1: Этот билет <номер 
пять> выиграл; Ваша ставка выиграла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выиграть фотоаппарат.
А3 • в ВИН: выиграть в рулетку.
 • в ПР: выиграть в лотерее.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <случайно> выиграть; выи-
грать крупную сумму <автомобиль, туристическую поездку, 
квартиру>.

 Правда, уже слух пошел, что несчастье с Белиц-Гейманом 
случилось: выиграл по трехпроцентному займу, а теща обли-
гацию себе забрала, и он теперь с женой разводится (А. Гла-
дилин). Купил ящик пива – загляни под крышки, обязательно 
выиграешь поездку в одну из европейских столиц (Б. Грищенко). 
Человек выигрывает на бирже и в один момент из нищего пре-

вращается в богача («100 % здоровья», 2003.01.15). Моя став-
ка выиграла; это был крупный выигрыш (Ф. М. Достоевский).
АНА: сорвать (куш); ДЕР: выигрыш; приз, куш; выигрышный 
(билет).
выиграть 2.1
Население от этого только выигрывает; Бюджет выиграет 
от снижения налогов; Синий цвет выигрывает от соседства 
с желтым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выиграл от А2 ‘Объект А1 получил выгоду 
благодаря ситуации А2, связанной с А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Поселок выиграет (от строительства трассы).
А2 • от РОД: выигрывать от сотрудничества.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительно <существенно, ощутимо, 
заметно> выиграть; выигрывать от подобного развития со-
бытий <от заключения соглашения, от реформ, от изменения 
климата>; Много <многое> ли мы выигрываем от этого?

 В дальнейшем я сам не раз редактировал стихи, и не толь-
ко молодых, и часто, на глазах изумленных авторов, они яв-
ственно выигрывали от точного сокращения (К. Ваншенкин). 
Облик этого старинного города [...] со знаменитым готиче-
ским собором и множеством средневековых и ренессансных 
построек еще выигрывает от чудесного местоположения 
(Н. Гершензон-Чегодаева). Письма твои очень милы [...]; суть 
их только выигрывает от легкости и изящества изложения 
(Ю. Даниэль). Примерно треть населения выиграла от ре-
форм, две трети проиграли или считают, что проиграли 
(«Неприкосновенный запас», 2003.07.14).
СИН: выгадать, быть <остаться, оказаться> в выигрыше; 
АНА: получить; АНТ: проиграть, прогадать, потерять; ДЕР: 
выигрыш; выигрышный [выигрышная ситуация].
выиграть 2.2
Значительно <существенно, ощутимо, заметно> выиграть 
в мнении окружающих.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выиграл от А2 в мнении А3 ‘Человек А1 стал 
казаться лучше людям А3 благодаря ситуации А2, связанной 
с А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: выигрывать от этого поступка.
А3 • в мнении <в глазах> РОД: выиграть в мнении учителей 

<в глазах родителей>.
 • в ЧЬЕМ мнении <в ЧЬИХ глазах>: выиграть в обществен-

ном мнении <в собственных глазах>.
 Если телекомментатор не старается приукрасить себя, а 

думает только о существе события, о котором идет речь, он 
всегда выигрывает в мнении зрителя (Э. Рязанов).
СИН: подняться, вырасти (в чьих-л. глазах); АНТ: проиграть, 
потерять, упасть.
выиграть 2.3, преим. в форме НЕСОВ.
Выигрывать в качестве; выигрывать в главном <в одном> по 
сравнению с конкурентами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выигрывает в А2 по сравнению с А3 ‘Объект 
А1 по параметру А2 лучше, чем другие однотипные объекты 
А3 или чем А1 в более раннее время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Внедорожники выигрывают (в проходимости).
А2 • в ПР: выигрывать в скорости.
 • по ДАТ: выигрывать по большинству параметров.
А3 • по сравнению с ТВОР: выигрывать по сравнению с дру-

гими кандидатами.
 • на фоне РОД: выигрывать на фоне других моделей.
 • у РОД: выигрывать у других компаний.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительно <существенно, ощутимо, за-
метно> выигрывать; выигрывать в силе <в яркости, в эконо-
мичности, во вкусе>; выигрывать по дальности стрельбы <по 
всем статьям>; выигрывать в цене, но проигрывать в качестве; 
Это здание только выигрывает от сравнения с другими.

 Мы выигрываем в том, что можно назвать «региональной 
компетенцией», то есть хорошо знаем особенности своего 
потребителя («Бизнес-журнал», 2004.03.03). Прошлый год 
«Сибэлектромотор» закончил с убытками. [...] Но мы выигра-
ли в главном: компания закрепилась в своем секторе рынка 
(«Континент Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17). Белые от-
дают важного слона, но выигрывают в развитии («64 – Шах-
матное обозрение», 2004.11.15).
СИН: получить преимущество, быть <остаться, оказаться> 
в выигрыше; АНТ: проиграть.
◊ выиграть время см. ВРЕ́МЯ. [И. Г.]

ВЫИ́ГРЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ИГ-
РАТЬ.

ВЫ́ИГРЫШ, СУЩ; МУЖСК; -а.
выигрыш 1 ‘победа’: выигрыш с крупным счетом.
выигрыш 2.1 ‘получение ценности в результате победы’: остаться 
<быть> в выигрыше.
выигрыш 2.2 ‘получение ценности в результате розыгрыша’: на-
деяться на выигрыш в лотерее.
выигрыш 2.3 ‘выигранная ценность’: крупный <баснословный> 
выигрыш; список выигрышей.
выигрыш 3.1 ‘выгода от чего-л.’: выигрыш общества от реформ.
выигрыш 3.2 ‘преимущество’: Замена оборудования дала замет-
ный выигрыш в производительности.

выигрыш 1
Выигрыш с крупным счетом <по очкам>; игра на выигрыш.
ЗНАЧЕНИЕ. От выиграть 1.1: А1 выиграл А2 у А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выигрыш (дела) стороной обвинения.
 • РОД: выигрыш армейцев <этой команды>.
 • ПРИТЯЖ: мой <Петькин> выигрыш (в партии).
 • КАКОЙ: отцовский выигрыш.
А2 • РОД: выигрыш матча.
 • в ВИН: выигрыш в шашки.
 • в ПР: выигрыш в чемпионате <в судебном споре>.
А3 • у РОД: выигрыш у сильного соперника <у противника>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Убедительный выигрыш; нелегкий путь к 
выигрышу; вести партию к выигрышу; добиться выигрыша; 
Дело идет к выигрышу.

 Безусловно, слон на е5 красиво расположен, но этого, ко-
нечно же, недостаточно для выигрыша партии («64 – Шах-
матное обозрение», 2004.06.15). Выигрыш в преферансе за-
висит не только от полученных игроком карт, не только от 
его умения играть, но и от способности в нужный момент 
переломить игру («Криминальная хроника», 2003.06.10). Пре-
зрение – это единственное, что можно себе позволить после 
того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл 
(Б. Окуджава). Выигрыш последнего сражения – с сыновьями 
Помпея, собравшими в Испании сильную армию, – дался ему с 
огромным трудом («Домовой», 2002.11.04).
СИН: победа; АНА: реванш; триумф; КОНВ: проигрыш, по-
ражение [мой (неожиданный) выигрыш у чемпиона – (неожи-
данный) проигрыш чемпиона мне <поражение чемпиона>]; 
АНТ: проигрыш, поражение [мой выигрыш у него – мой про-
игрыш ему <мое поражение от него>]; ДЕР: выигрышный 
[выигрышная позиция].

выигрыш 2.1
Выигрыш крупной суммы у случайного попутчика; остаться 
<быть> в выигрыше.
ЗНАЧЕНИЕ. От выиграть 1.2: А1 выиграл А2 в игру А3 у А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выигрыш новичком (крупной суммы).
 • ПРИТЯЖ: мой выигрыш (в шахматы).
 • КАКОЙ: отцовский выигрыш.
А2 • РОД: выигрыш кубка <крупной суммы>.
А3 • на ПР: выигрыш на турнире.
 • в ПР: выигрыш в соревновании.
А4 • у РОД: выигрыш (десяти тысяч) у соседа по купе.

 Выигрыш трех карт и фатальный проигрыш Германна – 
чистая случайность (Ф. Раскольников). Ассистенты разду-
мывали: а не считать ли такую драку недействительной, что, 
если семья просто разыграла скандал ради выигрыша супер-
приза? (Л. Петрушевская).
КОНВ: проигрыш [мой выигрыш у него – его проигрыш мне]; 
АНТ: проигрыш [мой выигрыш – мой проигрыш]; ДЕР: выи-
грышный (ход).
выигрыш 2.2
Надеяться на выигрыш в лотерее; Выигрыш выпал на этот 
номер.
ЗНАЧЕНИЕ. От выиграть 1.3: А1 выиграл А2 в розыгрыше А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выигрыш новичком (крупной суммы).
 • ПРИТЯЖ: мой выигрыш (в лото).
 • КАКОЙ: отцовский выигрыш.
А2 • РОД: выигрыш приза <крупной суммы>.
А3 • в ВИН: выигрыш в лотерею.
 • в ПР: выигрыш в лотерее.

 Она [...] рассказывала об известных ей случаях выигрыша 
в лотерею и завидовала счастью богатых людей (А. Куприн). 
Если в день тиража мы напряжем свою волю [...], выигрыш 
обеспечен (В. Аксенов).
АНТ: проигрыш; ДЕР: выигрышный [выигрышная комбинация 
цифр].
выигрыш 2.3
Крупный <огромный, баснословный> выигрыш; список выи-
грышей; получить выигрыш по лотерейному билету.
ЗНАЧЕНИЕ. Выигрыш А1 в А3 в виде А2 ‘Ценность А2, ко-
торую получил или может получить человек А1, который 
выиграл в игре или розыгрыше А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выигрыш соперника.
 • ПРИТЯЖ: мой выигрыш.
 • КАКОЙ: отцовский выигрыш.
А2 • в размере РОД: выигрыш в размере ста рублей.
 • в ВИН: выигрыш в сто рублей.
 • КАКОЙ: сторублевый выигрыш.
А3 • в ВИН: выигрыш в лотерею <в карты>.
 • в ПР: (самый крупный) выигрыш в тираже.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скромный выигрыш; денежные <веще-
вые> выигрыши; размер <сумма> выигрыша; количество 
<стоимость> выигрышей; забрать <получить> выигрыш, 
выплатить выигрыш; Количество выигрышей ограничено; 
Выигрыш растет <увеличивается>; Выигрыш составил сто 
тысяч рублей <равен миллиону>.

 Скворцову везло – карта к нему так и перла. [...] Как он ни 
рисковал, выигрыш все рос (И. Грекова). Номер победителя 
вспыхивает на табло, летят на землю разорванные талоны 
проигравших, кто-то бежит получать выигрыш, остальные 
делают новые ставки (Д. Гранин).
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СИН: приз, куш, джекпот; АНА: награда; медаль; кубок.
выигрыш 3.1
Значительный <существенный, ощутимый> выигрыш; выи-
грыш общества от реформ; оказаться <остаться> в выи-
грыше; обеспечить <принести> выигрыш.
ЗНАЧЕНИЕ. Выигрыш А1 от А2 ‘То хорошее, что получило 
лицо А1 в результате осуществления ситуации А2, в которой 
оно участвует’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выигрыш населения (от установки водосчетчиков).
 • для РОД: выигрыш для отношений между странами.
 • ПРИТЯЖ: твой выигрыш (от переезда).
А2 • от РОД: выигрыш от сотрудничества.

 Тот, кто будет пользоваться телефоном меньше среднего, 
будет в выигрыше и платить станет меньше («Аргументы 
и факты», 2003.06.04). Каков же выигрыш от этого вариан-
та? Благодарность Ганчука и всего ганчуковского семейства 
(Ю. Трифонов).
АНА: достижение; преимущество; эффект (от реформ); 
АНТ: потеря.
выигрыш 3.2
Выигрыш в точности стрельбы <в дальности полета>; Мо-
дернизация оборудования дала заметный выигрыш в точно-
сти изготовленных на нем деталей.
ЗНАЧЕНИЕ. Выигрыш в А2 на А3 по сравнению с А4 ‘Тот факт, 
что объект А1 лучше по параметру А2 на величину А3, чем 
другие однотипные объекты А4 или чем А1 в более раннее 
время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: выигрыш в скорости.
 • по ДАТ: выигрыш по большинству параметров.
 • КАКОЙ: экономический <денежный> выигрыш.
А3 • в ВИН: выигрыш в два раза.
 • на ВИН: выигрыш на 10 процентов.
 • КАКОЙ: десятипроцентный <двукратный> выигрыш.
А4 • по сравнению с ТВОР: выигрыш по сравнению с другими 

станками.
 А1 обычно не выражается.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительный <существенный, ощути-
мый> выигрыш, скромный <незначительный> выигрыш; вы-
игрыш по производительности <по времени, по энергозатра-
там>; давать <обеспечивать> выигрыш; получить выигрыш 
(в быстродействии), достигнуть выигрыша (в эффектив-
ности).

 Экспедиции с участием спортсменов-подводников, дающие 
[...] определенный экономический выигрыш по сравнению с 
использованием тяжелых водолазов, получили высокую оцен-
ку («Спортсмен-подводник», 1968). Многослойный трикотаж 
дает 10 %-ный выигрыш в весе по сравнению с традиционны-
ми кожей и пенопластом («Текстиль», 2003.09.19).
СИН: преимущество; АНТ: проигрыш. [И. Г.]

ВЫ́ЙТИ, ГЛАГ; вы́йду, вы́йдет, ПРОШ вы́шел, вы́шла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вы́шедший, ДЕЕПР вы́йдя; СОВ; НЕ-
СОВ выходи́ть.
выйти 1.1 ‘идя, перестать находиться где-л.’: выйти из комнаты 
в коридор.
выйти 1.2 ‘перемещаясь, перестать находиться где-л. [о машине или 
судне]: Корабль вышел из гавани.
выйти 1.3 ‘перемещаясь, перестать находиться за преградой’ [о све-
тиле]: Солнце вышло из-за туч.
выйти 1.4 ‘переместившись, перестать быть в какой-л. ситуации’: 
Рота вышла из боя.

выйти 2.1 ‘распространяясь, переместиться’ [о субстанциях]: Грун-
товые воды вышли на поверхность.
выйти 2.2 ‘переместившись, перестать находиться в теле’: Заноза 
вышла из-под ногтя.
выйти 2.3 ‘в результате перемещений слоев грунта стать видным’: 
Из-под земли вышел пласт соли.
выйти 2.4 ‘располагаться на местности определенным образом’: 
Здесь дорога <река> выходит из ущелья на равнину [о дороге, тропе, 
реке и т. п.].
выйти 3.1 ‘перестать содержаться в каком-л. учреждении’: Он вы-
йдет из больницы не раньше чем через месяц.
выйти 3.2, необиходн. ‘перестать быть членом’: выйти из состава 
комиссии; выйти из коалиции.
выйти 3.3 ‘перестать быть в каком-л. состоянии или положении ’: 
выйти из депрессии <из затруднения>; выйти из-под контроля.
выйти 4, обиходн., редк. или уходящ. ‘перестать существовать в 
результате использования’: (Весь) табак <хлеб> вышел.
выйти 5.1 ‘начать заниматься чем-л.’: Когда вы выходите <выйде-
те> на работу?
выйти 5.2 ‘приобрести новый социальный статус’: выйти на пенсию 
<в отставку>.
выйти 5.3 ‘достичь определенного уровня’: выйти на проектную 
мощность; выйти на первое место.
выйти 6 ‘нарушить конвенцию’: выйти за пределы дозволенного.
выйти 7, разг. ‘получить доступ к кому-л. труднодоступному’: вый-
ти на министра <на связного>.
выйти 8.1 ‘получить доступ к чему-л.’: выйти в Интернет.
выйти 8.2, (офиц.) ‘сделать доступным для использования’: выйти 
на рынок с новым товаром.
выйти 8.3 ‘стать доступным для использования’ [о книге, фильме, 
товаре и т. п.]: выйти в эфир; Новый ноутбук вышел на рынок.
выйти 9.1 ‘приобрести более высокий статус, чем прежде’: Его 
старший сын вышел в генералы; Он вышел из низов.
выйти 9.2 ‘превратиться в профессионала’: Из этих студентов 
выйдут превосходные инженеры.
выйти 9.3 ‘быть переработанным во что-л. другое’: Из творога вы-
шла вкусная запеканка.
выйти 9.4, разг. ‘стать женой’: Она вышла за своего бывшего одно-
классника.
выйти 10.1 ‘получиться каким-л.’: На твоей фотографии Петр 
вышел отлично; Ужин вышел невеселый.
выйти 10.2 ‘начать существовать или иметь место’: Вышла крупная 
неприятность.

выйти 1.1
Выйти из комнаты в коридор; выйти из-за угла; Грабители 
вышли из дома во двор через черный ход.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 в А3 ‘Идя, существо А1 перестало 
находиться в пространстве А2 и начало находиться в более 
открытом пространстве А3’.

 1. Суженные употребления в значении ‘встать и выйти’ в 
сочетаниях типа выйти из-за стола <из-за парты>: В самый 
разгар веселья Катя неожиданно вышла из-за стола и позвала 
за собой Фаину (Т. Тронина).
2. Суженные употребления в значении ‘сделав несколько ша-
гов, покинуть свое место в совокупности людей А2’: выйти 
из строя <из очереди>, выйти из толпы.
3. Суженные употребления в значении ‘высаживаться из об-
щественного транспортного средства в определенной точке 
маршрута’: На конечной остановке все пассажиры вышли из 
автобуса; тж в разговорных формулах вида Вы выходите?, 
Вы на следующей (остановке) выходите?; А перед вами вы-
ходят? [обычно при перемещении в наземных транспортных 
средствах].
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4. Суженные употребления в значении ‘отправиться, высту-
пить’ в контексте оборотов со значением цели: выйти на про-
гулку <погулять>; выйти на задание; Волчья стая вышла на 
охоту; Завтра мы выходим в поход <на поиски пропавшей экс-
педиции>; В начале января наш полк вышел на блокирование 
захваченного боевиками города (А. Михайлов).
5. Суженные употребления в значении ‘перемещаясь, начать 
находиться в нужном месте относительно войск противника’ 
в сочетаниях выйти в тыл <во фланг> кому-л.: В середине 
апреля противник форсировал Маныч и, выйдя в тыл Добро-
вольческой армии, подошел на 12 верст к Батайску (П. Вран-
гель); Брянов, не раздумывая, принял решение – берегом [...] 
добраться до своих, выйти во фланг туркам и внезапно ата-
ковать их (Б. Васильев).
6. Суженные употребления в значении ‘идя, оказаться рядом 
с каким-л. объектом’ в сочетаниях вида выйти к казармам, 
выйти к пещере, выйти к странному дому, Бродили-бродили 
и вышли к избушке лесника.
7. Суженные употребления в значении ‘переместиться туда, где 
человек лучше виден или доступен для контакта’ в сочетаниях 
типа выйти к зрителям <к журналистам>, выйти к микро-
фону, выйти на середину сцены, выйти на свет.
8. Расширенные употребления в значении ‘покидать, отлучать-
ся’ в отрицательных предложениях, чаще в форме НЕСОВ: 
сутками не выходить из цехов <из госпиталя>.
9. Образные употребления: выйти в область этики.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выйти из дома <из леса>; выйти из-под на-

веса; выйти откуда-то.
А3 • КУДА: выйти во двор <в сад>; выйти на улицу <на крыль-

цо>; выйти за ворота.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях с прилагательными и прича-
стиями в формах ИМ и ТВОР и в конструкциях с наречиями и 
предложно-именными группами, указывающими на состояние 
А1 во время действия: вышла из кабинета директора зареван-
ная <окрыленная>; выйти на улицу раздетым <босиком, без 
пальто, в чем мать родила>; выйти в слезах.
2. Употребляется в конструкциях без дополнений, причем 
возможен акцент либо на компоненте ‘перестать находить-
ся’, либо на компоненте ‘начать находиться’: Она взглядом 
попросила меня выйти; – Где мама? – (Она) вышла; Потом 
вышел и больше уже не возвращался (Б. Акунин); Выходит 
переводчица – такая сонная, рыхлая тетка лет пятидесяти 
(В. Кунин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> выйти; выйти на 
цыпочках; выходить по одному <гуськом>, выйти первым 
<последним>; выйти следом, выйти за хозяином <вслед за от-
цом>; выйти из дверей <из калитки, из подъезда>, выйти из 
дома; выйти из автобуса <из троллейбуса, из трамвая>; вый-
ти к станции <к реке, к заброшенной избушке>, выйти к гра-
нице оазиса; выйти наружу <на площадь, в поле>; выйти на 
балкон, выйти из тени на солнце; выйти на сцену <на арену, 
на ринг, на ковер>, выйти на старт; выйти за шлагбаум <за 
околицу>; выйти навстречу родителям, выйти к гостям; 
выйти через черный ход; выйти на крик <на шум>; выйти за 
газетами <за хлебом, на прогулку>; выйти встречать <про-
вожать, погулять>; Зверь вышел на охотника; Новобранцы 
выходили по одному и вставали перед строем.

 Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, 
дама опасливо посмотрела ему вслед (В. Ходасевич). Я вышел 
из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска по-

казались неприятельские цепи (М. Булгаков). В общем, по-
говорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой 
душой (В. Шукшин). Из маленькой двери, прорезанной в во-
ротах, вышел человек без шапки, в синем халате (В. Шала-
мов). Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову 
в приоткрытую дверь, замерла (Ф. Искандер). Ущелье скоро 
кончилось, и караван вышел на подветренную сторону горной 
цепи (Е. Парнов).
СИН: уйти; высадиться [только о высадке пассажиров из 
транспортного средства: выйти из автобуса – высадиться из 
автобуса]; АНА: выбежать, высыпать (на улицу); выехать; 
выскочить; вылететь; АНТ: войти; ДЕР: выход.
выйти 1.2
Танки вышли из города; Самолет вышел из облаков <из облач-
ности>; Корабль выходит в открытое море; Космический 
корабль вышел на орбиту Марса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 в А3 ‘Перемещаясь, транспортное 
средство А1 перестало находиться в пространстве А2 и начало 
находиться в более открытом пространстве А3’.

 Суженные употребления применительно к транспортным 
средствам и другим машинам, начавшим или начинающим 
выполнять свои функции: Троллейбус вышел на линию; Ком-
байны вышли в поле; Первый автобус в Москву выходит из 
Звенигорода в шесть утра.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бронетранспортеры вышли (из города).
А2 • ОТКУДА: выйти из гавани <из порта>; выйти оттуда.
А3 • КУДА: выйти (из пролива) в Атлантический океан; (Танк) 

вышел на автостраду.
 К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Сре-

диземного моря (Б. Житков). Едва уехал командир дивизии, как 
[...] пришло телефонное донесение, что немецкие танки выш-
ли на шоссе в трех километрах от штаба (К. Симонов). Едва 
теплоход вышел из гавани, задул ветерок, свежий и влажный 
(А. Найман). В результате автобус вышел в рейс с опоздани-
ем на 40 минут (И. Горюнов).
СИН: выступить [о военной части, экспедиции]; АНА: вы-
ехать; выплыть; вылететь; отправиться; выдвинуться; 
АНТ: войти; ДЕР: выход.
выйти 1.3
Ночью луна вышла из-за туч; Солнце выходит из-за гор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Перемещаясь или как бы пере-
мещаясь, небесное тело А1 перестало находиться за преградой 
А2 и стало видно наблюдателю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вышел месяц.
А2 • из РОД: (Луна) вышла из облаков.
 • из-за РОД: (Солнце) вышло из-за туч.

 Вот уже остались позади станционные огни. Луна вышла 
из облаков (А. Рыбаков). Я лежу на траве, нет у меня ничего, 
ничего, только вижу, выходит звезда, а рядом другая, третья 
(М. Пришвин). Солнце вот-вот собиралось выйти из-за туч, 
но не выходило, только иногда на сумрачной земле возникали 
вдали неясные задумчивые зайчики света (Ю. Петкевич). Вода 
[...] меняла свой облик по мере того, как солнце выходило из-за 
горизонта и поднималось все выше по небу (А. Сахаров).
СИН: показаться, появиться, выплыть; АНТ: скрыться (за 
тучами).
выйти 1.4
Защитник «Спартака» получил травму и вышел из игры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Человек или люди А1 перестали 
делать А2 или быть объектом действия А2 в результате пере-
мещения в другое место’.
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 Расширенные употребления без указания на перемещение в 
другое место: выйти из борьбы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рота вышла (из боя).
А2 • из РОД: (Рота) вышла из боя [А2 – сражение или игра].
 • из-под РОД: Рота вышла из-под обстрела.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными и существительными в форме ТВОР и в конструкци-
ях с наречиями и предложно-именными группами, указываю-
щими на состояние А1 во время действия: выйти из борьбы 
невредимым, выйти из боя без потерь.

 Командир Иванов самостоятельно решил выйти из сраже-
ния (А. С. Новиков-Прибой). Попадание снежком в против-
ника означало, что его «убило», и он обязан был выйти из 
игры (А. Козлов). Вот уже месяц, как полк вышел из боев, по-
полнял матчасть, принимал взамен выбывшего летный со-
став (В. Гроссман). Даже проиграв, нужно выходить из боя 
с честью (С. Романов). Это – скоростной и непредсказуемый 
по последствиям бой, а человек, вышедший из схватки живым 
и здоровым, испытывает необыкновенно яркие ощущения 
(«Боевое искусство планеты», 18.10.2003).
АНА: выбыть; АНТ: войти, включиться; ДЕР: выход (из игры 
<из боя>).
выйти 2.1, преим. в форме НЕСОВ.
Дым выходит из трубы; Из баллона со свистом выходил газ; 
Тепло выходило через щели между досками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выходит из А2 в А3 ‘Жидкая или газообразная 
субстанция А1 перемещается из объекта или пространства А2 
в более открытое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грунтовые воды вышли (на поверхность).
А2 • из РОД: выходить из трубы.
 • из-под РОД: выходить из-под земли.
А3 • КУДА: выходить наружу <на поверхность>.

 Только окна [...] светятся красными огнями сквозь закопте-
лые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери 
(В. Гиляровский). Вода выходит обильными ключами из дна 
впадины, образуя несколько речек (В. Обручев). Когда горел 
огонь и варилась пища, в доме нельзя было находиться, дым 
выходил через дверь (Н. Хрущев). Вынимаешь трубочку изо рта, 
воздух выходит из шарика, и раздается писк: «Уйди, уйди, 
уйди!» (А. Мельников). Процесс разрастался, как снежный ком: 
чем больше метана выходило в атмосферу, тем выше стано-
вилась температура воздуха и воды («Знание – сила», 2003).
СИН: идти; АНА: валить; течь; ДЕР: выход.
выйти 2.2, чаще в форме СОВ.
Глисты вышли; Из раны вышло много гноя; Все шлаки вышли, 
лимфа стала чистой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Инородный объект или ино-
родная субстанция А1, находившиеся в теле существа А2 или 
части А2 какого-л. существа, полностью переместились из А2 
во внешнее пространство’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заноза вышла (из-под ногтя).
А2 • из РОД: (Все шлаки) вышли из организма.
 • из-под РОД: (Заноза) вышла из-под ногтя.

 Я спросил его потихоньку о состоянии больного; он отве-
чал, что рана в верхней части груди, пуля вышла, но кровоте-
чение необыкновенно сильно (А. Ф. Писемский). И все-таки 
хорошо, что ценою этих страданий камни вышли благодаря 
Карлсбаду (П. И. Чайковский). Кязым обеими руками сдавли-
вал живот коровы вокруг раны, чтобы как можно больше 
гноя вышло из нее (Ф. Искандер).

выйти 2.3
Из-под земли вышел пласт соли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 на А3 ‘В результате естественных 
процессов, которые происходили в грунте А2, положение нахо-
дившейся в нем твердой или сыпучей субстанции А1 измени-
лось так, что она стала видной в открытом пространстве А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В этом месте) золотоносная жила выходит (на-

ружу).
А2 • из РОД: выйти из земли.
 • из-под РОД: выйти из-под земли.
А3 • КУДА: выйти наружу <на поверхность>.

 Здесь на поверхность обрывистого берега выходят пласты 
бурого угля, почему-то воспламеняющегося при соприкосно-
вении с воздухом (А. А. Татищев). Берега этого водохранили-
ща изрезаны заливами, бухточками, на поверхность выходят 
пласты песчаника и известняка («Спортсмен-подводник», 
1975).
АНА: появиться; ДЕР: выход (известняков <скальных пород>).
выйти 2.4, преим. в форме НЕСОВ.
Тропинка вьется между кустов и выходит в поле; Дорога вы-
ходит к реке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выходит из А2 в А3 ‘Вытянутый простран-
ственный объект А1 расположен так, что одна его часть на-
ходится в пространстве А2, а другая – в более открытом про-
странстве А3 или на границе этого пространства’.

 В форме СОВ выйти предполагает наблюдателя, перемещав-
шегося по А1 и воспринявшего новое положение дел: Дорога 
вышла к реке.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дорога выходит (на равнину).
А2 • из РОД: (Дорога) выходит из ущелья (на равнину).
А3 • КУДА: (Дорога) выходит на равнину <к ручью>.

 Тропинки выходили иногда на усыпанные песком широкие 
дорожки (Ф. Сологуб). Там, где тропка выходила на проезжую 
часть, [...] стоял хутор богатого мужика Данилы Егоровича 
(А. Гайдар). Ведь на ту же шелковую дорогу выходили пути из 
Индии через Гималаи и Каракорум (В. Обручев). За плавным 
правым, а затем левым поворотом река выходит на прямой 
участок, в конце которого виден автомобильный мост (С. Ива-
нов). Он стоит лицом к солнцу и смотрит туда, где дорога 
выходит из лесной чащи (М. Семенова).
СИН: выводить, приводить [Дорога выходит к ручью – Доро-
га приводит к ручью]; АНА: пролегать; идти, бежать; вить-
ся, вилять, петлять, извиваться.
выйти 3.1
Выйти из больницы; Его сосед недавно вышел из тюрьмы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Человек А1 перестал содержать-
ся в лечебном учреждении или месте заключения А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выйти из лазарета; выйти из заключения.
 • из-под РОД: выйти из-под стражи.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными и причастиями в формах ИМ и ТВОР, указываю-
щими на состояние А1 во время действия: выйти из тюрьмы 
смертельно больным, выйти из больницы здоровым <совер-
шенно поправившимся>; Он вышел из лагеря едва живой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти на свободу <на волю>; выйти из ле-
чебницы <из госпиталя>; выйти из колонии <из лагеря>.

 [Шубкин] вышел из лагеря несломленным, непокоренным, не 
изменившим своим убеждениям (В. Войнович). После года при-
нудительного лечения в тюремной психиатрической больнице 
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он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата 
(В. Гроссман). Оказалось, он недавно вышел из тюрьмы, и де-
вушка Света была для него и впрямь светом в окошке (Р. На-
хапетов). Через пять дней я вышла из госпиталя, встречать 
меня приехали Лена Ростропович и подружки (С. Спивакова).
СИН: выписаться [о лечебных учреждениях], освободиться 
[о местах заключения]; КОНВ: выписать [о лечебных учреж-
дениях], выпустить, освободить [о местах заключения]; АНТ: 
лечь [о лечебных учреждениях], сесть [о местах заключения], 
попасть [о лечебных учреждениях или местах заключения]; 
ДЕР: выход.
выйти 3.2, необиходн.
Выйти из состава комиссии <из числа участников>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Человек, группа людей или стра-
на А1 перестали быть членом организованной совокупности 
А2, обычно после официального заявления о своем нежелании 
оставаться членом А2’.

 Метонимические употребления применительно к договорен-
ностям в роли А2: США вышли из договора.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Депутаты вышли (из партии); Украина вышла (из 

состава СССР).
А2 • из РОД: выйти из партии <из Варшавского договора>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти из ученого совета <из правления 
кооператива, из академии, из правительства>; выйти из коа-
лиции <из партнерства, из союза>, выйти из военного блока 
<из военной организации НАТО>; выйти из переговоров.

 Я решил совсем бросить Академию художеств, выйти из 
Академии на свой страх и начать жизнь по-новому (И. Репин). 
Один из членов правления позвонил уважаемому Сергею Сер-
геевичу и сообщил, что, поскольку тот не вышел из состава 
правления, он приглашается на завтрашнее заседание (В. Вой-
нович). Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению 
выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года 
(Гражданский кодекс Российской Федерации). Действующий 
механизм не позволял клиенту выйти из договора на хороших 
условиях, а клиенту, разумеется, хотелось иметь такую воз-
можность («Финансы и кредит», 05.05.2003).
СИН: покинуть, оставить; АНА: уволиться; КОНВ: вывести, 
исключить; АНТ: войти; ДЕР: выход.
выйти 3.3
Выйти из терпения; Страна медленно выходила из кризиса; 
Самолет вышел из пике <из штопора>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Человек, совокупность людей или 
животное А1 перестали быть в состоянии или положении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Страна вышла (из рецессии).
А2 • из РОД: выйти из депрессии <из равновесия>.
 • из-под РОД: выйти из-под власти.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно выйти; выйти из затрудне-
ния; выйти из создавшегося положения; выйти из оцепене-
ния; выйти из запоя; выйти из моды, выйти из употребления; 
выйти из повиновения, выйти из-под опеки родителей, выйти 
из-под чьего-л. влияния, выйти из-под контроля.

 Страна начала просыпаться, выходить из состояния по-
литического анабиоза, в который ее ввергли годы застоя 
(Г. Арбатов). Мы ждали только одного – чтобы они открыли 
глаза, вышли из комы (В. Фетисов). Я вышел из сложного по-
ложения простейшим образом – я женился (Л. Зорин). К тому 
времени галоши почти окончательно вышли из моды, и поэто-
му по крайней мере половина приглашенных [...] пришли в 
Кремль с мокрыми ногами (В. Аксенов). Игорь всегда смотрел 
как бы сквозь меня: он был старше лет на шесть и не замечал 

кузена, едва вышедшего из-под опеки гувернантки (О. Вол-
ков). Львы и в самом деле готовы были выйти из повиновения 
каждую минуту (В. Запашный).
КОНВ: вывести; АНТ: войти (в употребление <в моду>); по-
пасть (под влияние <под контроль>); погрузиться (в спячку); 
ДЕР: выход (из кризиса <из-под влияния>).
выйти 4, преим. в форме СОВ; обиходн., редк. или уходящ.
Весь табак <хлеб> вышел; У бойцов вышли все патроны; 
В неделю выходило два килограмма сахара.
ЗНАЧЕНИЕ. У А3 вышел А1 ‘Ресурс А1, который был в рас-
поряжении людей А3 и использовался ими для цели А2, пере-
стал существовать в результате его использования’ [А1 обычно 
со словом весь].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Вся) мука вышла.
А2 • устар. на ВИН: На продукты <на питание> вышло (де-

сять тысяч рублей).
А3 • у РОД: У путешественников вышел (весь провиант).

 В предложении А2 и А3 обычно стоят перед сказуемым, а 
А1 – после сказуемого.

 В это время у нас вышли все припасы, и мы очутились в 
крайне опасном положении, хоть помирай с голоду (Г. Ско-
бельцын). В походе у войска вышел весь запас пищи, и воины 
стали питаться мясом своих коней (А. Платонов).
СИН: кончиться, закончиться, разг. уйти; АНА: быть на 
исходе; истощиться; иссякнуть; КОНВ: истратить, израс-
ходовать; АНТ: прибавиться, прибыть.
выйти 5.1
Когда вы выходите на работу?; Ваш секретарь уже вышел 
из отпуска?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 ‘Человек А1 начал выполнять 
служебные обязанности А2 в момент времени А4 или после 
перерыва А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: выйти на работу.
А3 • из РОД: выйти из отпуска <разг. из декрета> [А3 обыч-

но отпуск].
А4 • КОГДА: выйти во вторник <с понедельника>; выйти 

после праздников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти на дежурство <на вахту> в ночь 
на воскресенье; выходить на работу с понедельника <на бу-
дущей неделе, через три дня>.

 Я просидела на бюллетене полтора месяца, потом вышла 
на работу (Л. Улицкая). Через два месяца книга была закон-
чена [...], а я опять вышел на службу и приступил к своим 
журналистским обязанностям (А. Гладилин). Я могу после 
новогодних праздников уже не выходить на работу (Э. Ряза-
нов). Очень огорчительно, но Ефремову придется закруглять-
ся с отдыхом и выходить на работу (А. Троицкий). Первый 
помощник разбудил капитана и сказал, что судно нужно раз-
ворачивать обратно, так как старпом не вышел на вахту и 
его нигде нет (Г. Васильев).
СИН: явиться, прийти; АНА: приступить [выйти на работу – 
приступить к работе]; ДЕР: выход.
выйти 5.2
Генерал вышел в отставку; Он рано вышел на пенсию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 ‘Перестав работать, человек А1 
стал жить в новом социальном статусе А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: выйти в отставку.
 • на ВИН: выйти на заслуженный отдых.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти на пенсию <в отставку> с поста 
первого секретаря <с должности посла>; выйти в отставку 
в чине подполковника.

 В отделении как раз красил стены давно уже вышедший 
на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к 
пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев 
(В. Астафьев). Выйдя на пенсию в чине майора, Дон купил [...] 
ферму с двумя тысячами гектаров земли (А. Шиманский). Си-
корский вышел на пенсию и занялся любимым делом – путе-
шествиями («Парадокс», 01.05.2004). Офицерам русской ар-
мии, вышедшим в отставку, было предложено заняться 
воспитанием молодого поколения на принципах офицерской 
чести («Наука и жизнь», 2007).
СИН: уйти; АНА: уволиться; ДЕР: выход.
выйти 5.3
Выйти в полуфинал; Завод вышел в лидеры отрасли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 ‘Объект или человек А1 в про-
цессе функционирования или занятия какой-л. деятельностью, 
которые формально оцениваются на какой-л. шкале, достиг 
в своем функционировании или деятельности уровня А2 на 
этой шкале’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гидроэлектростанция вышла (на проектную мощ-

ность).
А2 • в ВИН: выйти в финал <в финалисты>.
 • на ВИН: выйти на проектную мощность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти на первое <второе, третье> ме-
сто; выйти во второй тур.
АНА: занять (первое место); пройти (во второй тур); ДЕР: 
выход.
выйти 6
Выйти из ритма; выйти за пределы допустимого объема; 
Ваше поведение выходит за рамки приличий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А2 ‘Объект или ситуация А1, 
существовавшие или развивавшиеся в условиях А2, стали 
развиваться в новых условиях, как бы перейдя какую-то гра-
ницу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Изменения выходят (за пределы нормы).
А2 • из РОД: выйти из графика <из расписания>.
 • за ВИН: выйти за границы (дозволенного).

 Психология понятия нормы не дает – оно появляется 
лишь тогда, когда ты выходишь за грань психологии и идешь 
в философию, этику («Знание – сила», 1988). Задаваемые им 
вопросы за рамки этой версии на первый взгляд не выходили 
(А. Маринина). Планку удалось вывести свою формулу толь-
ко после того, как он сделал предположение, которое выхо-
дило за рамки классической физики (Б. Болотовский). Замысел 
Третьякова, по существу, широко просветительский: созда-
вая портретную галерею, он выходит за пределы собственно 
художественного собирательства («Наука и жизнь»,
2006).
СИН: перейти; АНА: выбиться; ДЕР: выход.
выйти 7, разг.
Выйти на связного; Чтобы решить ваш вопрос, надо выйти, 
по меньшей мере, на министра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 ‘В результате своих действий, 
имевших целью установить контакт или получить доступ к 
труднодоступному человеку А2, человек А1 установил с ним 
контакт или получил доступ к нему’.

 1. Сдвинутые употребления применительно к человеку, 
скрывающемуся от правосудия, в роли А2: выйти на пре-
ступника; Вашингтонская группа [...] вышла на сотрудника 

ЦРУ Гарольда Джеймса Николсона и арестовала его («Со-
вершенно секретно», 08.04.2003).
2. В форме НЕСОВ НАСТ обычно имеет потенциальное значение 
‘иметь постоянную возможность получать доступ к А2’: Твой 
шеф выбьет для тебя ставку, ведь он выходит на академика.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на РОД: выйти на директора <на вице-президента, на 

председателя Конституционного суда>.
 Я через Рузанну вышла на одного экстрасенса из Мини-

стерства тяжелой промышленности (Т. Толстая). Нашлись-
таки умные люди, надоумили его выйти на начальника же-
лезнодорожной милиции (В. Слипенчук). Используя свои 
контакты [...], я вышел на руководство концерна [«фольксва-
ген»] («Автопилот», 15.03.2002). Мы, естественно, «подняли 
волну», вышли на главу местной администрации, обратились 
в прокуратуру («Бизнес-журнал», 17.08.2004).
АНА: вступить в контакт; пробиться [выйти на министра – 
пробиться к министру]; ДЕР: выход.
выйти 8.1
Выйти в Интернет с телефона; Как выйти в Интернет через 
локальную сеть?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел в <на> А2 с А3 ‘Человек А1, проделав 
нужные операции на электронном устройстве А3, получил до-
ступ к информации, хранящейся в виртуальном пространстве 
А2 или в части А2 этого пространства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: выйти в Интернет.
 • на ВИН: выйти на сайт.
А3 • с РОД: выйти со смартфона.
 • через ВИН: выйти через телефонную сеть.

 Житель [...] заштатного городка может, выйдя в Интер-
нет, включиться в мировые информационные потоки («Зна-
ние – сила», 2003). Так же можно с ноутбука выйти в Интер-
нет – через сотовый телефон («Карьера», 2000.02.01). По 
телефонным линиям они прямо из бани выходили в Интернет 
и на серверы своих фирм (В. Мясников). Потратив чуть боль-
ше времени, вышли на сайт российского интернет-магазина 
(«За рулем», 2004.02.15).
СИН: войти (в Интернет), зайти (на сайт), подключиться; 
АНТ: выйти (из Интернета); ДЕР: выход.
выйти 8.2, (офиц.)
Мы вышли на коллегию министерства с новым предложени-
ем; Банк вышел на рынок с новыми акциями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 с А3 ‘Лицо А1 сделало доступ-
ным для использования в социуме или среде А2 принадлежа-
щий ему информационный или материальный объект А3’.

 Метонимические употребления с А3 в роли А1: Новый но-
утбук <мобильный телефон> вышел на рынок.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компания вышла (на рынок).
А2 • на ВИН: выйти на рынок.
А3 • с ТВОР: выйти (на рынок) с новыми изделиями.

 Мы выходили на правительство с предложением присвоить 
этой программе федеральный статус, но ее вообще похоро-
нили («Газета», 2003). Пуск агрегатов, которые вводятся в 
эксплуатацию в 2004 году, [...] позволит увеличить капитали-
зацию [компании] и выйти на рынки с изделиями принципи-
ально нового качества («Металлы Евразии», 2004.08.06). 
Выйти на рынок с новым изделием можно только после 
успешно проведенных испытаний, которые продолжаются 
как минимум 3–4 месяца («Металлы Евразии», 2003.09.01).
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АНА: обратиться [выйти на коллегию министерства с но-
вым предложением – обратиться к коллегии министерства 
с новым предложением]; ДЕР: выход.
выйти 8.3
Газета выходит из печати раз в неделю; Наша передача вы-
ходит в эфир по вторникам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел на А2 ‘Будучи законченным, информа-
ционный объект А1 стал доступен для людей в форме А2’.

 В абсолютивной конструкции выйти обычно стоит перед 
подлежащим: Вышел новый диск певицы; Вышел свежий но-
мер газеты <новый спектакль, давно анонсированный фильм 
Бергмана>, Вышла новая пьеса Петрушевской.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Книга <фильм, спектакль> выходит (на следующей 

неделе).
А2 • в ВИН: выйти в эфир <в свет>.
 • на ВИН: выйти на экран.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти из печати; выйти отдельным из-
данием; выйти тиражом в тысячу экземпляров.

 Незадолго до этого в Москве вышла из печати повесть 
замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен 
«Рони – дочь разбойника» (А. Городницкий). Уже несколько 
лет как выходит альманах украинских писателей «Лад» 
(С. Медовников). Сейчас первый из трех томов, наконец, вы-
ходит (В. Суворов). Репортаж все равно вышел в эфир, пусть 
и на месяц позже (М. Баконина). Когда фильм «Садко» вышел 
на экраны кинотеатров, рецензии были самые превосходные 
(Л. Вертинская).
СИН: увидеть свет; АНА: появиться; тиражироваться; из-
даваться; КОНВ: выпустить, опубликовать, напечатать, 
обнародовать; ДЕР: выход.
выйти 9.1
Его старший сын вышел в генералы; Он вышел из низов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел из А3 в А2 ‘Человек А1, ранее принад-
лежавший к классу людей А3, вследствие успехов в своей дея-
тельности начал принадлежать к классу людей А2, имеющему 
более высокий социальный статус, чем А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: (Она) вышла в отличницы; выйти в полковники.
А3 • из РОД: выйти из простых людей <из крестьян>.

 Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники 
и, наконец, в дворяне (С. Т. Аксаков). Он вышел из низов. Из са-
мой гущи народной (В. Катаев). Мой круг был ограничен мелкой 
интеллигенцией, после гимназий и училищ, вышедшей из про-
стого народа (Н. Амосов). Молодой человек, добившийся при-
знания на научном поприще, порой стремится поскорее выйти 
в начальники, увлекается административными функциями в 
ущерб своей творческой деятельности («Техника – молодежи», 
1977). Он стал учиться как бешеный и через год вышел в от-
личники, но этого было мало (Т. Устинова). В каждом городе он 
находил для нас с братом лучших педагогов, платил им бешеные 
по тем временам деньги, надеясь, что хоть один из сыновей 
станет музыкантом и «выйдет в люди» (В. Запашный).
СИН: выбиться (в генералы), вырасти (до генерала); ДЕР: 
выходец [выйти из крестьян – выходец из крестьян].
выйти 9.2
Из этих студентов выйдут превосходные инженеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Из А2 вышел А1 ‘Человек А2 в результате раз-
вития своих задатков со временем стал хорошим профессио-
налом А1 или начал хорошо выполнять обязанности или роль 
А1’ [по аналогии – о животных: Из этого жеребца выйдет 
великолепный рысак].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из нее) выйдет (хорошая) жена.
А2 • из РОД: Из вас выйдет (неплохой репортер).

 В утвердительных предложениях дополнение обычно пред-
шествует подлежащему; в отрицательных предложениях воз-
можен обычный порядок слов: (Хорошего) артиста (из меня) 
не выйдет.

 Она прекраснейшая девушка, и из нее, вероятно, выйдет 
превосходная жена (А. Ф. Писемский). Никто не думал и 
не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель 
(А. П. Чехов). «Из тебя выйдет настоящий ученый», – не раз 
говорил он Александру, не догадываясь о его настоящем при-
звании (З. Масленикова). Галя замечала, что девочка стара-
ется и хозяйка из нее выйдет хорошая (В. Распутин).
СИН: получиться [Из этих студентов получатся превосхо-
дные инженеры]; КОНВ: стать [Из него выйдет прекрасный 
клоун – Он станет прекрасным клоуном]; превратиться.
выйти 9.3
Из этих фотографий у меня вышел неплохой коллаж; Из вче-
рашнего творога вышла вкусная запеканка; Из двух метров 
материи выходит одно платье.
ЗНАЧЕНИЕ. Из А2 у А3 вышел А1 ‘Из объекта А2 человеком 
А3 был сделан объект А1, причем заранее не было известно, 
удастся ли сделать А1 из А2’.

 Расширенные употребления применительно к ситуациям: Из 
браков по любви ничего путного никогда не выходит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из красного бархата) вышло (красивое) платье.
А2 • из РОД: Из набросков вышла (неплохая картина); Из (не-

скольких) дощечек вышел (домик).
А3 • у РОД: (Из коржей и сливок) у нас вышел (отличный 

торт).
 История у меня не вышла, а повесть получилась (А. Бек). 

Он давно мечтает познакомить свою семью и семью жены, 
устроить общую встречу, но долгие годы из этого ничего не 
выходит (Е. Ханга). Бульон у меня вышел жидкий: слишком 
маленькая оказалась курица (В. Голованов). Мне подсказали 
соседи, что в Малаховку привезли новые дубовые брусья [...] и 
что из дуба выйдут прекрасные рамы и двери (Л. Вертинская). 
Стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произ-
носимыми (А. Куприн).
СИН: получиться; КОНВ: сделать, приготовить.
выйти 9.4, разг.
Она вышла за своего бывшего одноклассника; Их младшая 
дочь выходит за военного.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышла за А2 ‘Женщина А1 стала женой че-
ловека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за РОД: выйти за отставного генерала <за моего бра-

та>.
 В наше время [...] трудно выйти за хорошего человека 

(А. П. Чехов). Ехидно улыбается: мол, такая была красавица, 
могла бы иметь счастливую судьбу, но пренебрегла им, [...] 
вышла за неудачника (А. Рыбаков). Она вышла за капитана 
Эдуарда Андреевича, родила двоих детей и с тех пор сидит 
дома (А. Геласимов). Вот бы Снежана вышла за банкира, 
тогда Ирина жила бы в этом доме хозяйкой, делала зарядку 
на тренажерах, плавала в бассейне (В. Токарева).
СИН: выйти замуж, разг. выскочить замуж, офиц. вступить 
в брак, офиц. заключить брак, разг. зарегистрироваться, 
прост. расписаться; АНА: венчаться; КОНВ: жениться; АНТ: 
развестись, разойтись.
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выйти 10.1
На твоей фотографии Петр вышел отлично; Ужин вышел 
невеселый.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышел А2 ‘Новый объект А1 мог иметь свой-
ства, отличные от свойства А2; в результате неназванных об-
стоятельств, не зависящих от воли человека А3, А1 приобрел 
свойство А2’ [в роли А2 обычно оценочное наречие или при-
лагательное].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Встреча вышла (интересная).
А2 • ИМ: (Встреча) вышла интересная.
 • ТВОР: (Собрание) вышло интересным.
 • КАК: (На снимке я) вышел хорошо <лучше всех, плохо>.
А3 • редк. у РОД: (Праздник) у нас вышел (грустным).

 Видно было, что пирог, по военному времени, вышел недур-
ной (В. Каверин). Он [роман], видите ли, написан от руки, а у 
меня скверный почерк, буква «о» выходит как простая палоч-
ка (М. Булгаков). Фильм вышел плохой и безвкусный и среди 
интеллигентной московской публики не имел никакого успеха 
(Ю. Елагин). С этого дня, хоть первый опыт вышел неудачный, 
девочка пристрастилась воровать (О. Славникова).
СИН: получиться; АНА: оказаться.
выйти 10.2
Вышла крупная неприятность; Все вышло наоборот.
ЗНАЧЕНИЕ. Вышел А1 ‘Ситуация А1 могла не иметь места; в 
результате неназванных обстоятельств А1 начала иметь место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вышла некрасивая история.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Все вышло неудачно <иначе, не так, как 
мы хотели>, Все вышло удачно; Вышла задержка в несколько 
дней; И вышло, что я же и виноват.

 Не вышло, не сбылось, не состоялось снова. / Все кончено. 
Тянусь в грядущие века (Н. Ковальджи). И выходило так, буд-
то у его жизни совсем не было начала (Л. Андреев). Живу безо 
всякого руководства, отлично выходит (А. Платонов). Все 
дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого 
лучше выходит (А. и Б. Стругацкие).
СИН: получиться, случиться, произойти; приключиться, стря-
стись; выдаться, выпасть; АНА: состояться; сбыться.
◊ не выйти лицом <ростом, умом, ...> А1 не вышел А2 ‘Часть 
или свойство А2 человека А1 не имеет чего-то, что необхо-
димо, чтобы А2 соответствовало норме’: Тех, кто не вышел 
ростом, должны бы из вашей гвардейской бригады отсеять, а 
набрать рослых (М. Бубеннов); выйти из себя ‘разозлившись, 
потерять самообладание’: Я вышел из себя, заголосил, затопал 
ногами (Л. Зорин); Был, да весь вышел а) ‘В какое-то время 
до момента речи объект или явление А1 существовало; в мо-
мент речи А1 больше не существует’: А его-то [подкожного 
страха] больше и нету, был, да весь вышел (В. Селюнин); 
б) В какое-то время до момента речи человек А1 находился 
в известном говорящему месте или пространстве; в момент 
речи А1 больше там не находится в результате того, что он 
переместился в другое место’: А Панюшкина нигде нет. Был, 
да весь вышел. Растворился («Столица», 27.05.1997); выйти 
из берегов см. БЕ́РЕГ; выйти из головы см. ГОЛОВА́; вый-
ти из доверия см. ДОВЕ́РИЕ; выйти из колеи см. КОЛЕЯ́; 
выйти из пеленок см. ПЕЛЁНКА; выйти из поля зрения 
см. ПО́ЛЕ; выйти из роли см. РОЛЬ; выйти из образа 
см. О́БРАЗ; выйти из тени см. ТЕНЬ; выйти из своей 
скорлупы см. СКОРЛУПА́; выйти сухим из воды см. ВОДА́; 
выйти из-под кисти кого-л. см. КИСТЬ; выйти из-под пера 
кого-л. см. ПЕРО́; выйти в люди см. ЛЮ́ДИ; выйти в свет 
см. СВЕТ; выйти в тираж см. ТИРА́Ж; выйти на связь 

см. СВЯЗЬ; выйти на след см. СЛЕД; выйти из строя см. 
СТРОЙ; выйти на панель см. ПАНЕ́ЛЬ; выйти на широ-
кую <большую> дорогу см. ДОРО́ГА; выйти боком кому-л. 
см. БОК; выйти на финишную прямую см. ПРЯМА́Я. [Ю. А., 
А. Л.]

ВЫКА́ПЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́КО-
ПАТЬ.

ВЫКИ́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́КИ-
НУТЬ.

ВЫ́КИНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПОВЕЛ вы́кини и вы́кинь; 
СОВ; НЕСОВ выки́дывать.
выкинуть 1.1 ‘бросая, переместить вовне’: в раздражении выки-
дывать вещи из ящиков.
выкинуть 1.2 ‘избавиться от ненужной вещи’: выкинуть весь хлам.
выкинуть 1.3 ‘переместить в открытое пространство’ [о стихийной 
силе]: Взрывной волной его выкинуло из машины.
выкинуть 2.1, разг. ‘вычеркнуть часть текста’: выкинуть из статьи 
упоминания о конкретных лицах.
выкинуть 2.2, разг. ‘выгнать’: Его выкинули с работы.
выкинуть 2.3 ‘потратить впустую’: выкидывать огромные деньги 
на развлечения.
выкинуть 3, уходящ. ‘преждевременно родить’: выкинуть на вто-
ром месяце.
выкинуть 4 ‘выдвинуть резким движением’: театральным жестом 
выкинуть руку вперед.
выкинуть 5 ‘дать росток’: Луковица выкинула стрелку.
выкинуть 6, разг. советск. ‘начать продавать’: В магазине выкинули 
дефицитный товар.
выкинуть 7 ‘сделать что-л. необычное’: выкидывать фортели.

выкинуть 1.1
Выкинуть содержимое сумки на пол; в раздражении выкиды-
вать вещи из ящиков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 резким 
движением переместил предмет А2 из емкости или помеще-
ния А3 в пространство А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть все книги (с полок).
А3 • ОТКУДА: выкинуть (что-л.) из тумбочки <с полки>; вы-

кинуть оттуда.
А4 • КУДА: выкинуть (вещи) на пол <за дверь>; выкинуть в 

окошко.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выкинуть из комнаты <с антресолей>; 
выкинуть в коридор <на стол>; выкидывать рулоны ткани 
на прилавок; выкинуть шайбу за пределы площадки.

 Он выдвинул ящик стола и выкинул несколько книг в раз-
ноцветных бумажных обложках (Ю. Домбровский). Валиев 
выкинул тряпье из сундука на пол (А. Троицкий). Вика выки-
дывает ему на лестничную площадку сумки с барахлом; он 
стоит перед ней на коленях и просит прощения (А. Житков). 
Верстов выкинул [из телеги] на землю рюкзаки, потом помог 
Анне спуститься (А. Варламов). К нему, молодому рабочему 
Тифлисских мастерских, бабушка сбежала из дома, выкинув 
через окно узелок с вещами, когда ей еще не было 14-ти лет 
(С. Аллилуева). Раз иду по реке, веду блесну, шагов десять 
пройдешь – и щука, иду и выкидываю, как поленья; штук пять 
за полчаса навыкидывал (В. Белов).
СИН: выбросить, вышвырнуть; АНА: скинуть (с полок); вы-
нуть; КОНВ: освободить [выкинуть книги с полки – освободить 
полку от книг]; АНТ: закинуть (в шкаф); ДЕР: выкидывание.
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выкинуть 1.2
Выкинуть старые ботинки <сломанный утюг, испорченные 
продукты>; никогда ничего не выкидывать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 в А3 из А4 ‘Человек А1 перестал 
хранить ставший ему ненужным предмет А2, переместив его 
из места А4 в место А3, обычно предназначенное для ненуж-
ных людям предметов’.

 Образные употребления, преимущественно в составе сочета-
ний выкинуть на свалку (истории), выкинуть на помойку <на 
обочину>: И он сам выкинут на помойку, [...] как старье, уже 
ни в каком смысле не пригодное ни к чему (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть мусор.
А3 • КУДА: выкинуть на свалку <в урну>.
А4 • ОТКУДА: выкинуть из сарая (весь хлам).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выкинуть без жалости <без сожале-
ния>; случайно <по ошибке> выкинуть; выкинуть всю рухлядь 
<тряпье, очистки, пустые бутылки, пищевые отходы>; вы-
кинуть в мусорную корзину <в мусорное ведро, на помойку>, 
выкинуть в бурьян <в кусты, под стол>; выкидывать окурки 
в окно, выкидывать окурки из окна [снаружи может быть на-
блюдатель]; выкинуть тело жертвы из машины; Жалко вы-
кидывать хорошие вещи.

 Она всегда говорила, что хочет завещать нам этот пор-
трет, потому что знала, что коллекцию растащат, а пор-
трет за ненадобностью выкинут (С. Спивакова). В загсе, где 
молодой наследник оформлял свидетельство о смерти, хоро-
шо одетая женщина средних лет взяла у него аккуратный 
отцовский паспорт, на глазах разорвала и выкинула в мусор-
ную корзину (А. Варламов). Сколько всего накопилось! Хлам, 
хлам! Выкинуть все! Выкинуть! Да руки не поднимаются 
(А. Волос). С рвением истинной мещанки, она выкинула вон 
всю старую мебель, приобретенную еще мамой (С. Аллилуе-
ва). «А я – скопидом, – он засмеялся в ответ, – не люблю вы-
кидывать, все коплю и коплю, мало ли, в жизни пригодится» 
(Е. Чижова).
СИН: выбросить; АНА: вынести (мусор); избавиться, осво-
бодиться; АНТ: сохранить.
выкинуть 1.3, часто БЕЗЛ.
Буря выкинула корабль на берег <на причал, на отмель>; 
Взрывной волной его выкинуло из машины; Взрыв выкинул 
автомобиль с дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 в А3 из А4 ‘Явление А1 воздей-
ствовало на предмет А2 так, что он резко переместился из 
пространства А4 в пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Огромная волна выкинула (лодку на берег) [А1 – вода, 

река, течение, прилив, прибой, шторм; ветер; взрыв; 
стихия и т.п.].

 • ТВОР: Огромной волной (лодку) выкинуло (на берег).
А2 • ВИН: выкинуть обломки судна (на берег).
А3 • КУДА: (Лодку) выкинуло на скалы.
А4 • ОТКУДА: (Его) выкинуло из кабины.

 Местные жители, подплывшие через 40 минут на лодках, 
смогли спасти троих пострадавших, которых выкинуло за 
борт («Известия», 2002.04.22). Жиля выкинуло из взлетевшей 
машины и отшвырнуло на несколько десятков метров («Фор-
мула», 2001.04.15). Он сидел пристегнутым, а может, если 
бы не пристегнулся, его бы выкинуло из машины? (В. Фети-
сов). Что было потом, я не проследил сознанием своим, но 
явственно помню, что ощутил толчок, словно меня подхва-
тило мягкое, широкое, во всю спину крыло и выкинуло на 

островок для пешеходов между светофорами (С. Лунгин). 
В Енисейском заливе Карского моря у заброшенного поселка 
Троицкие Пески лежит на берегу выкинутое штормом не-
большое суденышко (М. Тарковский). А утром на пляж море 
выкинуло мертвого дельфина (М. Анчаров).
СИН: выбросить, вынести; АНА: бросить; АНТ: затянуть.
выкинуть 2.1, разг.
Выкидывать из статьи все критические высказывания; Из 
песни слова не выкинешь (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 из А3 ‘Считая ненужной или пло-
хой часть А2 текста А3, человек А1 удалил А2 из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть пару цитат.
А3 • из РОД: выкинуть из сборника (несколько рассказов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выкидывать без сожалений <безжалост-
но>, решительно выкинуть; выкинуть по требованию цензу-
ры <редактора>; выкинуть раздел <главу, начало, сцену>; 
выкинуть из списков <из планов, из программы концерта>.

 Не успел я переехать в Москву, как в Ленинграде тут же 
выкинули из планов издательства мою третью книжку (А. Го-
родницкий). Он способен выкинуть из произведения несколько 
действующих лиц, перекомпоновать сюжет, поставить все 
вверх ногами (Э. Рязанов). Она знала, что выкинуть сюжет 
из выпуска можно даже во время эфира (М. Баконина). Я счел 
необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и 
Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину (Вен. 
Ерофеев). Все, что касалось Сталина, из гимна выкинули, и, 
пока не переписали, гимн был без слов («Коммерсантъ-Власть», 
2000.08.29).
СИН: выбросить, выпустить, исключить, убрать, вычер-
кнуть, вымарать; АНА: ликвидировать; АНТ: вписать, до-
писать, добавить, вставить, ввести; ДЕР: купюра.
выкинуть 2.2, разг.
Выкинуть из сборной за пьянство; выкинуть из армии без 
выходного пособия; выкинуть с детьми из квартиры; Его вы-
кинули с работы, обвинив в хищении.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 из А3 ‘Официальное лицо А1 в 
грубой форме или незаконно сделало так, что А2 перестал ра-
ботать или состоять в организации А3 или жить в месте А3’.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть рабочих (с завода).
А3 • ОТКУДА: выкинуть (кого-л.) с фабрики <из Союза писа-

телей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубо <безжалостно> выкидывать; вы-
кинуть из института <из отдела, из школы>; выкинуть за 
порог <за ворота> предприятия; выкинуть арендаторов из 
офиса.

 На воле они занимали большие посты, и когда их выкинули 
из кресел, они себя почувствовали неуютно и зябко – как чере-
пахи, с которых содрали панцирь (Ю. Домбровский). «Веничка, 
а что делал ты после исхода из Университета, когда тебя, 
естественно, выкинули из общежития?» (Вен. Ерофеев). Из 
аспирантуры Пушкинского Дома Костя был выкинут и уехал 
на несколько лет работать в Петрозаводск (Е. Кумпан).
СИН: выгнать, выбросить, выставить, уволить, исключить, 
снять (с поста), отрешить от должности, отправить в от-
ставку; АНА: отлучить; КОНВ: вылететь [Его выкинули из 
института – Он вылетел из института]; АНТ: принять (на 
работу); ДЕР: локаут.
выкинуть 2.3, разг.
Выкинуть миллионы впустую <напрасно>; выкидывать день-
ги <тысячи> на свои капризы.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 на А3 ‘Человек А1 использовал 
денежные средства А2, купив товар или услугу А3; говорящий 
считает, что А3 стоит намного меньше или что его не нужно 
было покупать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкидывать огромные суммы.
А3 • на ВИН: выкинуть (большие деньги) на совершенно не-

нужную вещь.
 Не каждый состоятельный иностранец мог выкинуть на 

прогулку по морю указанную в путевке сумму (А. Кивинов). 
Муж вовсе не расположен выкидывать их [деньги] на прихоти 
молодой жены (Е. Арсеньева). Всего изготовил он 11 снимков, 
но, к сожалению и досаде моей, испортил все. Выкинул я 220 
рублей (В. Гельфанд).
СИН: разг. выбросить, потратить впустую; АНА: разг. 
ухнуть, разг. ахнуть (все деньги); транжирить, сорить 
(деньгами); растратить; вычеркнуть (год из жизни); АНТ: 
сберечь, сэкономить.
выкинуть 3, уходящ.
Выкинуть на втором месяце; бояться выкинуть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинула А2 на А3 ‘Женщина А1, будучи на 
месяце А3 от начала беременности, раньше времени родила 
нежизнеспособный плод А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть ребенка.
А3 • на ПР: выкинуть на третьем месяце.

 Беременные женщины под влиянием некоторых ядов часто 
выкидывают (Ф. Эрисман). В декабре восемьдесят восьмого 
Ира выкинула нашего пятимесячного ребенка, мальчика, а 
сама чудом осталась жива (М. Вишневецкая). Воскобоев уте-
шал Елизавету. [...] – Не плачь. Этого Ваську выкинула, так во 
мне еще миллиарды васек. Хоть один, а приживется (А. Дми-
триев).
АНА: родить; ДЕР: выкидыш, (самопроизвольный) аборт.
выкинуть 4
Театральным жестом <картинно> выкинуть руку, указывая 
на дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 в направлении А3 ‘Существо А1 
резким движением изменило обычное положение части тела 
А2 или положение предмета А2, который А1 держит в руке, 
направив А2 в сторону А3’ [А2 обычно рука или нога].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть руки (вперед).
А3 • КУДА: выкинуть (руку) в сторону <перед собой>.

 Старик властно выкинул руку вперед и прикоснулся тон-
ким пальцем к груди Иуды (Д. Маркиш). Скорик [...] артисти-
ческим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы 
(Ю. Бондарев). Митя выкинул перед собой пятерню с рас-
топыренными пальцами (А. Житков). Меркуров выкинул 
шпагу из ножен, салютуя. Крыков выбросил из ножен свою 
(Ю. Герман). Над заснувшим под своей косматою шапкою 
гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта 
(А. Белый).
СИН: выбросить; АНА: вытянуть, выставить, простереть; 
АНТ: убрать.
выкинуть 5
Выкинуть колос <бутон>; Луковица выкинула стрелку; Почка 
выкинула росток.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 ‘У растения А1 или части А1 рас-
тения за небольшой отрезок времени появилась часть А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Растение выкинуло (побег).
А2 • ВИН: (Пшеница) выкидывает колос.

 В конце июля наступили теплые дни – овес выкинул метел-
ку, мелькнула надежда на семя (А. Мариенгоф). [Дерево] сто-
ит красиво и осанисто, занимая всего ничего на земле площа-
ди, оно высоко вверх выкидывает ствол и опутывает его 
зелеными сетями, в которые ловит солнце (В. Чивилихин).
СИН: выбросить, выпустить, дать [Луковица дала стрелки]; 
КОНВ: появиться [Растение выбросило молодые побеги – На 
растении появились молодые побеги].
выкинуть 6, разг. советск.
Выкинуть в продажу; В магазине выкинули финский серве-
лат.
ЗНАЧЕНИЕ. В А3 выкинули А2 ‘Ценный товар А2, редко бы-
вающий в продаже, неожиданно появился в магазине А3 – был 
как бы выкинут 1.1 на прилавки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: (В Елисеевском) выкинули осетрину.
А3 • в ПР: выкинуть в магазине.
 • на ВИН: выкинуть на прилавок.
КОНСТРУКЦИИ. Используется только в неопределенно-
личной конструкции.

 Почему-то выкинули в тот день в продажу английскую 
косметику и немецкие сигареты (Л. Улицкая). В промтовар-
ном выкинули какие-то трикотажные кофточки, бабы там 
визжали, а милиционер пытался их в очередь организовать 
(В. Аксенов). Перед открытием возле дверей магазина скопи-
лась кучка народу, что-то должны были «выкинуть» из про-
дуктов – не то постное масло, не то морского мороженого 
окуня (В. Астафьев). Весь этот сыр, как только его выкинут 
на прилавок, будет вмиг сметен, съеден и забыт (А. Дмитри-
ев).
АНА: давать [о советских реалиях], выбросить, выложить 
на прилавок.
выкинуть 7
Выкидывать номера <фортели>; Никогда не знаешь, что он 
выкинет в следующую минуту; С ним надо поосторожнее: 
как бы чего не выкинул!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкинул А2 ‘Человек А1 неожиданно сделал 
необычное А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкинуть фокус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выкинуть штуку <коленце, колено>, вы-
кинуть что-нибудь эдакое <неприличное, неожиданное>, вы-
кинуть что-нибудь похлеще.

 Мне казалось, что блаженной библиотечной тишины я уж 
точно не выдержу – вдруг возьму и завизжу, заору как реза-
ный или выкину что-нибудь в этом роде (В. Белоусова). Он 
был страшно раздражен, фыркал, и ему все не терпелось 
что-нибудь выкинуть (Ю. Домбровский). Вскоре выяснилось, 
что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, на-
против, очень послушный и добросовестный лентяй (Ф. Ис-
кандер). А еще хорошо бы, может быть, и в самом деле пой-
ти замуж, выкинуть такое коленце, за старого друга, друга 
молодости, и уехать к нему в Евпаторию (И. Грекова). Быва-
ет, знаешь человека не один год, служит и даже живет ря-
дом, а такой номер выкинет иной раз, просто диву даешься 
(Л. Дворецкий). Он выкинул штуку, которая могла бы ему 
стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяина по 
плечу (Г. Владимов).
СИН: разг. отчебучить.
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◊ выкинуть какой-л. лозунг см. ЛО́ЗУНГ; выкинуть флаг см. 
ФЛАГ; выкинуть белый флаг см. ФЛАГ; выкинуть на улицу 
см. У́ЛИЦА; выкинуть из головы см. ГОЛОВА́; выкинуть из 
памяти см. ПА́МЯТЬ; выкинуть из сердца см. СЕ́РДЦЕ; 
выкинуть что-л. на ветер см. ВЕ́ТЕР. [И. Г.]

ВЫКЛА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ЛО-
ЖИТЬ.

ВЫКЛЮЧА́ТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я.
Выключатель вентилятора <принтера>; Выключатель рас-
положен на передней панели прибора.
ЗНАЧЕНИЕ. Выключатель А2 ‘Приспособление для включе-
ния и выключения электрического прибора А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: выключатель лампы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластмассовый выключатель; кнопочный 
<двухклавишный> выключатель, выключатель с подсветкой; 
кнопка <клавиша, корпус> выключателя; установить <смон-
тировать> выключатель, отремонтировать <заменить> 
выключатель; щелкнуть выключателем, повернуть выклю-
чатель; Выключатель сломался <не работает>.

 Интересно было забраться на стул, повернуть выключа-
тель – и сразу светло! (И. Грекова). На таких лампах вы 
тщетно будете искать выключатель – они загораются сами, 
«чувствуя» приближение хозяина («Парадокс», 2004.05.01). Он 
спросонья долго не мог нащупать выключатель ночной лам-
почки, стоящей на тумбочке возле дивана (Н. Воронель). [За-
прещается] пользоваться без надобности связью «пассажир – 
машинист», выключателем эскалатора с надписью «стоп» 
(Правила поведения в метро). Поплавковый выключатель по-
даст сигнал на включение насоса в случае заполнения подвала 
водой и отключит его после того, как вся вода будет отка-
чана («Homes & Gardens», 2002.07.09).
СИН: рубильник; АНА: кнопка, тумблер, рычаг, клавиша; кран, 
вентиль, задвижка; переключатель. [И. Г.]

ВЫКЛЮЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́КЛЮ-
ЧИТЬ.

ВЫ́КЛЮЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; СОВ; НЕСОВ выклю-
ча́ть.
выключить 1.1
Выключить лампу <микроволновку, все электроприборы>; вы-
ключить компьютер <радиоприемник, телефон>; выключить 
электропилу <станок>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выключил А2 ‘Человек A1 с помощью пред-
усмотренного для этого простого действия сделал так, что 
электрическое устройство A2 перестало функционировать’.

 1. Расширенные употребления применительно к устрой-
ствам, работающим не от электрической энергии: выключить 
бензопилу <газонокосилку>.
2. Расширенные употребления со словами мозг, интеллект, 
внимание и т. п. применительно к временному прекращению 
функционирования названного органа или способности чело-
века: Оказалось, что при выключенном сознании (в состоянии 
гипноза, под наркозом) подвижность кистей восстанавлива-
ется (А. Сухотин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выключить телевизор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Временно выключить, быстро <немед-
ленно, поспешно> выключить; выключить фонарик <фары>, 

выключить электробритву <вентилятор, насос, утюг>, 
выключить сканер <принтер>, выключить фотоаппарат 
<телекамеру>, выключить духовку <плиту, конфорку>, вы-
ключить горелку, выключить двигатель; выключить кноп-
кой <поворотом рукоятки>, выключить с помощью пульта 
дистанционного управления; выключить прибор из сети <из 
розетки>; Чтобы выключить холодильник, поверните ручку 
терморегулятора до упора.

 Лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя 
почему-то и не выключают (Ф. Искандер). «Аппарат вызы-
ваемого абонента временно выключен или находится вне зоны 
обслуживания», – ответил приятный женский голос (Д. Ка-
ралис). В «Москвиче» было душно, несмотря на то что Борис 
Бомштейн уже давно выключил печку (В. Громов). Едва вы-
ключил «дворники», дом и вовсе исчез – стекла будто залепи-
ло мокрой ватой (В. Скворцов).
СИН: разг. вырубить; АНА: остановить; отключить (от 
сети); АНТ: включить, зажечь; ДЕР: выключение; выклю-
чатель.
выключить 1.2, обиходн. или разг.
Выключить свет <иллюминацию>; выключить звук <музыку>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 выключил A2 ‘Человек А1, выключив 1.1 элек-
трическое устройство, сделал так, что перестало существовать 
явление А2’.

 Расширенные употребления применительно к устройствам, 
работающим не от электрической энергии, и ресурсам в роли 
A2: выключить газ <воду>; Во всем районе выключили элек-
тричество.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выключить освещение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выключить освещение <подогрев, отопле-
ние, вентиляцию>; выключить звонок <сигнал>, выключить 
форсаж <зажигание>; выключить трансляцию <фильм>.

 Я забыл выключить запись, и у меня сохранилась его руга-
тельная речь (Д. Гранин). Выключать футбол под носом у 
болельщика было вcе-таки антигуманно, поэтому я всего 
лишь выключил звук (В. Белоусова). Через каких-нибудь пят-
надцать минут Рудик постучал в дверь. Тима открыл, пред-
варительно выключив электричество (Л. Дворецкий). Мина, 
сполоснув кофейник, выключила воду, вытекавшую из крана 
громко и весело, с пузырьками (Т. Орлова).
СИН: отключить, разг. вырубить, перекрыть; АНТ: вклю-
чить; открыть (газ), пустить (воду), зажечь (свет), дать 
(свет).
выключить 2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Выключить из игры; Страна фактически выключена из со-
временной экономики <из мировой политики>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выключил А2 из А3 ‘Ситуация А1 была причи-
ной того, что лицо А2 перестало участвовать в ситуации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Болезнь выключила (его из активной жизни).
А2 • ВИН: выключить страну (из числа кандидатов на про-

ведение чемпионата мира).
А3 • из РОД: выключить (партию) из государственной по-

литики.
 Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я вы-

ключена из жизни? (М. Булгаков). Дом настолько глух и вы-
ключен из бытия, что его можно населить чем угодно (А. Эп-
пель). [Есенин] мертв уже четверть века, но все, связанное с 
ним, как будто выключенное из общего закона умирания, заб-
вения, продолжает жить (Г. Иванов). В Америке заключен-
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ный – действительно гражданин отдельного мира, выклю-
ченный из мира живых (Д. Быков). Он тоже был выключен из 
обычного круга общения и потерян для друзей (Л. Иванова).
СИН: исключить, отстранить; АНА: удалить; изгнать; 
КОНВ: выпасть; АНТ: включить, вовлечь. [И. Г.]

ВЫ́КОВАТЬ, ГЛАГ; -кую, -кует, ПОВЕЛ -куй; СОВ; НЕСОВ 
кова́ть и выко́вывать; см. КОВА́ТЬ.

ВЫКО́ВЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́ковать; 
см. КОВА́ТЬ.

ВЫ́КОПАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ выка́пывать, 
кроме 1.
выкопать 1, НЕСОВ копать; см. копать 1.2.
выкопать 2
Выкопать картошку; осторожно выкапывать кусты сирени 
<луковицы тюльпанов, корневища лекарственных растений>; 
Археологи выкопали стеклянные бусины <клад серебряных 
монет>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкопал А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1, копая субстанцию А3 инструментом А4 или частью тела 
А4 с целью извлечь объект А2, находящийся полностью или 
частично внутри А3, извлек его наружу’.

 1. Расширенные употребления применительно к животным 
в роли А1: Тяжело будет оленям разбивать своими нежными 
копытами этот крепкий [ледяной] панцирь, чтобы выкопать 
из-под него мох (С. Обручев).
2. Расширенные употребления применительно к совокупности 
объектов или к месту, где такая совокупность находится, в 
роли А3: выкопать из кучи вещей нужную; Тёма выкопал из 
сумки телефон и покорно протянул [Лёхе] (С. Болмат); Уса-
див Гайворонского на диван, Крячко состроил на лице значи-
тельную мину и выкопал из переполненной пепельницы окурок 
(Н. Леонов, А. Макеев).
3. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2: Но какая-то сила заставляет меня во-
рошить прошлое, выкапывая оттуда несущественные мелочи, 
осколки событий, обрывки разговоров (Н. Воронель).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкопать саженцы.
А3 • из РОД: выкопать из песка.
 • из-под РОД: выкопать из-под снега.
А4 • ТВОР: выкопать лопаткой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выкопать растение <рассаду>, выка-
пывать свеклу <морковку>; выкопать (зарытый в огороде) 
сундук; выкопать тело <труп, гроб>; выкопать из земли <из 
кургана, из грядки, из сугроба, из кучи мусора>; выкапывать 
совком <вилами, ножом>.

 Осенью выкопайте корнеплоды сельдерея со здоровыми 
листьями и посадите в ящик, наполненный землей («Наука и 
жизнь», 2006). Земля очень плотная, чтобы выкопать один 
куст, нужно несколько раз с усилием нажимать на лопату 
(«Бельские просторы», 2010). Помню, какой энтузиазм вы-
звала у нас привезенная папой на санках мороженая [...] кар-
тошка, которую сотрудникам Академии позволили выкопать 
из буртов в поле после морозов (И. Тамм). Габриэль умерла в 
отсутствие мужа, и он приказал могильщикам выкопать 
гроб из могилы, чтобы в последний раз посмотреть на Габри-
эль (Ю. Безелянский). Родионов говорит, что здесь лет пять 
тому назад копали глину и выкопали бронзовый котел (Ю. Дом-
бровский). Взяв кусок гематита, выкопанный из пластов, ко-

торые возникли в каменноугольную эпоху, он исследовал его 
состав (М. Бронштейн).
СИН: копать; вырыть; АНА: раскопать, откопать; АНТ: 
закопать, вкопать; ДЕР: выкапывание.
выкопать 3, перен. разг.
Выкопать редкие фотографии <новые данные> в каком-то 
зарубежном архиве; Где <откуда> ты только таких неумех 
выкапываешь?!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкопал А2 в А3 ‘Человек А1, приложив зна-
чительные усилия, нашел в месте А3 редкий объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкопать (в его коллекции) редкую марку.
А3 • ГДЕ: выкопать в библиотеке; выкопать где-то <где-

нибудь>.
 • ОТКУДА: выкопать из архива; выкопать откуда-то.

 Гольдберг, любитель порыться в западных журналах, вы-
копал в «Nature» или в «Science» статью Альберта Эйнштей-
на о временно-пространственных отношениях (Л. Улицкая). 
Леша [...] вешает на стены [...] одновременно флаг РФ и вы-
копанное из архива переходящее знамя социалистического 
соревнования («Известия», 2001.07.25). Пантелеев взял книгу 
и, перелистнув, спросил: – Где ты выкопал эту рухлядь? – 
Рухлядь, а стоит денег, и немалых, – ответил Черных (Г. Бе-
лых, Л. Пантелеев). Шпоры (и где он их только выкопал, в 
музее, что ли?) были неимоверной длины, изогнутые, с зубца-
ми (А. Гайдар). Что это за клоун в браслетах? Откуда они 
его выкопали? (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: откопать, раскопать, достать; АНА: взять [Где ты 
это взял?]; найти, отыскать; КОНВ: взяться [Откуда это 
взялось?]. [И. Г.]

ВЫКРА́ИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́КРО-
ИТЬ.

ВЫ́КРОИТЬ, ГЛАГ; -ою, -оит, ПОВЕЛ вы́крои; СОВ; НЕ-
СОВ выкра́ивать.
выкроить 1
Выкроить рукава <спинку>; выкроить из остатков сукна 
детский костюм.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкроил А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
вырезал с помощью инструмента А4 из материала А3 часть 
А2 определенной формы, предназначенную для изготовления 
одежды, обуви или иного изделия, или все части изделия А2’.

 1. Образные употребления применительно к помещениям в 
роли А2 и А3: [Комната] слегка напоминала давнюю комнату 
Даниэлей в Армянском переулке, – наверно, тоже была вы-
кроена из [...] парадного зала (Н. Воронель).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2: Умно установлено то, что у каждого 
радость точно выкроена по его мерке (Ю. Домбровский); 
Оказалось, что из Пушкина можно выкроить аболициониста 
только потому, что из него можно все что угодно выкроить 
(К. Чуковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкроить карман.
А3 • из РОД: выкроить из шелка <из кожи>.
А4 • ТВОР: выкроить ножницами <ножом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно <точно> выкраивать; выкро-
ить распашонку <юбку>, выкроить детали паруса, выкраи-
вать квадраты <полосу>; выкроить по лекалу <по мерке>, 
выкроить по косой <по долевой>, выкроить точно по фи-
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гуре; выкроить из старого пальто; выкраивать мебельные 
детали из фанеры.

 Форма эта, не перешитая из старого, а выкроенная из 
цельного нового куска шерстяной материи, казалась знаком 
особого отличия (Л. Улицкая). Брюки – сложнейшая конструк-
ция, собранная из косо выкроенных кусков темно-синего сукна, 
относилась к семейству бриджей, но называлась почему-то 
«галифе» (Э. Лимонов). До простой идеи – выкроить из плен-
ки сумку с ручками – додумаются только через 20 лет (В. Бы-
ков, О. Деркач). Ей всегда нравилось шить, моделировать, она 
по журналу могла сама выкроить платье несложного фасона 
(Т. Моспан). Постелили на стол кумачовую, выкроенную из 
лозунга скатерть с белыми буквами «ября», выбрали президи-
ум (А. Чудаков). Я получил третий номер и помню, как вы-
краивал эту тройку, потом ее мама пришивала – целая исто-
рия (В. Фетисов).
СИН: скроить; АНА: вырезать; ДЕР: выкройка.
выкроить 2
Выкроить пару часов для сна; с трудом выкраивать деньги 
на подарки детям.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкроил А2 из А3 на А4 ‘Имея ограниченное 
количество ресурса А3, человек А1 с трудом сохранил не-
большую часть А2 этого ресурса, чтобы использовать ее для 
действия А4 или действия, связанного с А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкроить минутку.
А3 • из РОД: выкроить из скромной пенсии <из семейного 

бюджета>.
 • в ПР: выкроить в рабочем распорядке (немного свобод-

ного времени).
А4 • на ВИН: выкроить (деньги) на телевизор <на покупку 

пальто>.
 • для РОД: выкроить (время) для написания статьи.
 • под ВИН: выкроить (немного места) под цветы.
 • чтобы ПРЕДЛ: выкроить (несколько дней), чтобы на-

вестить родителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <едва> выкроить; выкроить 
несколько минут <минутку, часок, денек-другой, недельку>; 
выкроить немного времени для друзей <для общения с детьми, 
для серьезной беседы, для тренировок>; выкроить место под 
спецоборудование; выкроить день из своего отпуска; удалось 
выкроить.

 Павел Николаевич еще успел съездить в детский дом и 
передать ребятишкам выкроенные из бюджета четыреста 
тысяч рублей (С. Таранов). Из своей нищенской зарплаты она 
умудрялась что-то выкраивать для подарков тогда уже не-
бедствующему «ведущему актеру» (Д. Карапетян). Трудно в 
густонаселенных районах выкроить сколько-нибудь обширную 
площадь под летное поле («Техника – молодежи», 1977). По-
лучилось ничего, удалось даже выкроить небольшой тамбур – 
переднюю (И. Грекова). Среди многочисленных и сложных 
парижских дел Кольцов выкроил три дня, которые решил ис-
пользовать для поездки в Саарскую область (Б. Ефимов). 
Дома у своих я старался бывать раз в неделю – я понимал, 
что маме этого было мало, но больше времени было не вы-
кроить (И. Дьяконов).
СИН: выбрать, выгадать, сэкономить; АНА: отложить (на 
черный день); выделить. [И. Г.]

ВЫ́КРОЙКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -оек.
Выкройка воротника <кармана>; выкройки мягких игрушек; 
выкройка <выкройки> юбки.

ЗНАЧЕНИЕ. Выкройка А2 ‘Вырезанный из бумаги или иного 
аналогичного материала А3 образец, по которому вырезают 
часть А2 предмета одежды, обуви или иного изделия или все 
детали изделия А2, прикладывая его к материалу, предназна-
ченному для изготовления А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: выкройка рукава <полочки>.
 • для РОД: выкройка для спинки.
А3 • из РОД: выкройка из бумаги.
 • КАКАЯ: бумажная выкройка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Индивидуальная выкройка; выкройки дет-
ской одежды <платья>, выкройка голенища сапога; выкройка 
сорок четвертого размера, выкройка на стандартную фи-
гуру; детали <чертеж> выкройки; журнал с выкройками; 
нарисовать <построить> выкройку; шить по выкройке <без 
выкройки>; вырезать детали по выкройке; обвести выкройку 
мелом; Линия сгиба обозначена на выкройке пунктиром.

 На другое утро я пошел в мастерские, перенес выкройки 
на ткань, раскроил материал и отдал все в работу (Г. Васи-
льев). Еще мальчиком он иногда умудрялся заработать пару 
рублей тем, что увеличивал соседкам по дому [...] выкройки 
из журнала «Работница» (Э. Лимонов). Вблизи лежали вы-
кройки из бумаги и мех, вырезанный по выкройкам, на околыш 
шапки (П. Козлов). Катя, не довольствуясь выкройкой из 
модного журнала, кое-где ее подкорректировала, точнее, 
объединила в одно целое две модели (Т. Моспан). Из окна 
тридцать второго этажа [...] Париж уже смотрится не как 
милый, старый, знакомый город, а как выкройка, разложен-
ная на дымном, безликом, застроенном пространстве (В. Ка-
таев).
СИН: лекало, шаблон; АНА: образец; модель. [И. Г.]

ВЫ́КУПАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; см. КУПА́ТЬ.

ВЫКУПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́КУПИТЬ.

ВЫ́КУПИТЬ, ГЛАГ; -плю, -пит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́куп-
ленный; СОВ; НЕСОВ выкупа́ть.
выкупить 1.1
Выкупить украшения <семейную реликвию>; Он заложил 
столовое серебро в ломбард и не смог выкупить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкупил А2 у А3 за А4 ‘Человек А1 дал лицу 
А3 сумму денег А4, равную ранее полученной им от А3 или 
бо́льшую, чтобы вернуть отданную А3 в залог ценность А2, 
и получил А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкупить ожерелье.
А3 • у РОД: выкупить (драгоценности) у ростовщика.
 • из РОД: выкупить (кольцо) из ломбарда.
А4 • за ВИН: выкупить (колье) за 350 долларов.

 Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбар-
да (С. Довлатов). Деньги немалые позволили ему возместить 
убытки экспедиции, выкупить именьице, наградить своих му-
жичков (Д. Гранин). Денег в обрез [...], так что приходилось 
вечно носить что-то в ломбард, потом выкупать, потом за-
кладывать снова (Н. Катерли). Старухи любили скрипача и 
всегда беспрекословно давали ему в долг, чтобы он мог выку-
пить заложенную в ресторане скрипку (Ю. Буйда).
АНТ: заложить; ДЕР: залог.
выкупить 1.2
Выкупить из плена <из рабства>; выкупить самого себя из 
крепостной зависимости.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкупил А2 у А3 из А4 за А5 ‘Человек А1 осво-
бодил человека А2, находившегося во власти человека А3 в за-
висимом состоянии А4, дав за А2 человеку А3 ценность А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкупить брата.
А3 • у РОД: выкупить у пиратов.
А4 • из РОД: выкупить из неволи.
А5 • за ВИН: выкупить за огромные деньги <за горсть жем-

чуга>.
 А3 и А4 обычно не выражаются одновременно, но А3 может 

выражаться зависимым от А4 словом: выкупить из римского 
рабства.

 Старика выкупили по дешевке – седой да тощий (Д. Гра-
нин). Заработанные на этом заказе деньги позволили ему [...] 
выкупить у французов отца («Мир & Дом. City», 2004.03.15). 
Они абсолютно твердо были уверены, что сумеют выкупить 
своих детей, но все они ошибались (Д. Донцова). Рассказала, 
между прочим, трогательную историю про то, как вы ее вы-
купили из какого-то притона (В. Мясников).
АНА: освободить, вызволить; выручить; КОНВ: отпустить 
(на волю), выпустить; АНТ: продать (в рабство); ДЕР: выкуп 
[сумма выкупа].
выкупить 2.1, необиходн.
Выкупить ценные бумаги по рыночной <минимальной, завы-
шенной> цене; выкупить у авторов права на экранизацию; 
Контрольный пакет акций выкуплен государством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкупил А2 у А3 за А4 ‘Лицо А1 купило у лица 
А3 за сумму денег А4 объект А2, который А3 купило ранее 
или который был закреплен за ним по закону’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкупить икону (у коллекционера).
А3 • у РОД: выкупить у владельцев.
А4 • за ВИН: выкупить за несколько тысяч рублей.

 Была такая государственная скупка, где за копейки у на-
селения выкупали драгоценности и золото (А. Тарасов). Сель-
хозпроизводители тоже страдают от посреднических моно-
полий – стремясь поднять цены, те не выкупают у крестьян 
всю их продукцию («Коммерсантъ-Власть», № 15, 1998). Льнов, 
отдавая должное его удивительному пиротехническому та-
ланту, выкупил чердак, превратив в комнату и лабораторию 
(М. Елизаров).
СИН: купить, приобрести; КОНВ: продать; АНТ: продать; 
сбросить (акции); ДЕР: выкуп (облигаций).
выкупить 2.2
Выкупить в собственность арендуемое помещение; выкупить 
путевку за наличные <по перечислению>; Забронированный 
билет можно выкупить в течение суток в любом отделении 
агентства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выкупил А2 у А3 за А4 ‘Лицо А1 купило у лица 
А3 за сумму денег А4 объект А2, который был заказан А1 или 
использовался им на правах аренды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выкупить арендуемый участок земли.
А3 • в ПР: выкупить в кассе.
А4 • за ВИН: выкупить за полную стоимость.

 Кто выпивать, кто – в букинистический, до закрытия вы-
купить отложенный раритет (А. Архангельский). Религиоз-
ные организации, как и другие юридические лица, должны 
будут либо выкупить, либо взять в аренду те участки, на ко-
торых стоят культовые сооружения («Московские новости», 

2003). Постепенно выкупили помещения и территорию, по-
тому что фирма, у которой их арендовали, начала развали-
ваться («Эксперт», 2004.12.13). Выкупив под офис этот дво-
рец, фирма «Баккара» обозначила новый важный этап в 
своей истории («Мир & Дом. City», 2004.02.15).
СИН: купить, приобрести; АНА: арендовать; приватизиро-
вать; завладеть; КОНВ: продать; офиц. отчуждать (недви-
жимость в пользу банка); ДЕР: выкуп. [И. Г.]

ВЫЛЕЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вы́лезти.
вылезать 1–5 см. вылезти 1–5.
вылезать 6, СОВ нет; перен.
Не вылезать из гаража <из цеха>; не вылезать из казино <из 
ночных клубов>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не вылезает из А2 ‘Человек А1 очень подолгу 
находится в месте А2, делая то, что там обычно делают, часто 
потому, что ему очень нравится это делать, – как бы не вы-
лезает 1.1 из А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: не вылезать из лаборатории <с завода, из-под 

машины>.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в отрицательных, 
вопросительных или условных предложениях или в контексте 
модальных слов и слов со значением сомнения: Она не вы-
лезает из салонов красоты; Он хоть когда-нибудь вылезает 
из Интернета?; Сомневаюсь, что он хоть когда-нибудь вы-
лезает из тренажерного зала; Если он и вылезает из гаража, 
то только чтобы купить нужную деталь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не вылезать из дома <с кухни>; не вы-
лезать из больниц [‘постоянно болеть’]; не вылезать из кро-
вати <из постели> [‘много спать’]; не вылезать из койки 
<из кровати, из постели> [‘много заниматься сексом’]; не 
вылезать из седла <из кабины> [‘постоянно перемещаться 
верхом <в автомобиле>’].

 Девки из девичьих не вылезают – туалеты все барышням 
шьют (Э. Радзинский). Разве не он, Пантов, не вылезает из 
командировок? (С. Романов). Скажем, узнал командир лайне-
ра, что кто-то из его пассажиров весь полет не вылезал из 
туалета – должен сообщить куда следует («Столица», 
1997.05.13).
СИН: (не) покидать; АНА: (не) расставаться (с кистью); 
АНТ: (не) показываться (на работе). [И. Г.]

ВЫ́ЛЕЗТИ и уходящ. ВЫ́ЛЕЗТЬ, ГЛАГ; -зу, -зет, ПОВЕЛ 
вы ́лези и вы ́лезь, ПРОШ -лез, -лезла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ 
вы ́лезший, ДЕЕПР уходящ. вы ́лезши; СОВ; НЕСОВ выле-
за́ть.
вылезти 1.1 ‘переместиться вовне, используя все конечности’: вы-
лезти из пещеры через узкий лаз.
вылезти 1.2, разг. ‘с трудом или нехотя переместиться вовне’: вы-
лезти из воды; вылезти из-под одеяла.
вылезти 1.3, разг. ‘снять одежду или обувь’: вылезти из зимнего 
пальто.
вылезти 1.4, разг. ‘преодолеть трудности’: вылезти из долгов.
вылезти 2, разг. ‘вмешаться с разговор’: вылезти с неуместными 
замечаниями.
вылезти 3.1, разг. ‘оказаться снаружи’: Из дивана вылезли пружины; 
Волосы вылезли из-под косынки.
вылезти 3.2, разг. ‘обнаружиться’: При эксплуатации станка вы-
лезли все просчеты конструкторов.
вылезти 4, разг. ‘вырасти’: На полях вылезли первые всходы.
вылезти 5, разг. ‘выпасть’: Волосы на голове вылезли.
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вылезти 1.1
Трубочист вылез на крышу через слуховое окно; Нерпа вы-
лезла на лед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез из А2 на А3 ‘Существо А1, используя 
все конечности, переместилось из более замкнутого простран-
ства А2 в более открытое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: вылезти из ямы <из-под кучи мусора>.
А3 • на ВИН: вылезти на поверхность.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ИМ, а также с группами 
вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние субъ-
екта в описываемый момент времени: Зверек вылез из норы 
обессиленный <в крови, с порванным ухом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно вылезать; вылезти на четве-
реньках; вылезти из погреба <из трубы, из всех щелей>; вылез-
ти через узкий лаз <через специальное отверстие>, вылезти 
по веревке <по наклонному тоннелю, по отвесной стене>; 
Мышь вылезла из норы; Котенок с трудом вылез из корзинки.

 Я лез вверх по узкому каменному горлу, то и дело руками и 
лицом прикасаясь к влажным стенам, [...] – я лез все быстрее 
и вылез на площадку башни (В. Аксенов). Несколько человек 
потонуло, остальные вылезли на французские скалы и от-
правились в Париж (Д. Гранин). Ночью, когда все в доме стих-
ло, я оделся и осторожно вылез в окно (М. Шишкин). Вылез 
из своего логова и завыл Волк, заухал Филин, заквакали лягуш-
ки (С. Козлов). Один самый длинный черный валун [...] замер 
так в нелепой позе, похожий на только что вылезшего из бер-
логи перезимовавшего медведя (Ю. Домбровский).
АНА: выползти, выбраться; АНТ: влезть, забраться; ДЕР: 
лаз.
вылезти 1.2, разг.
Вылезти из-под стола <из-под парты>; вылезать из-за сто-
ла; с трудом вылезти из толпы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез из А2 в А3 ‘Человек А1, преодолевая не-
желание или неудобство, переместился из небольшого замкну-
того пространства А2 в более открытое пространство А3’.

 1. Ослабленные употребления, без указания на нежелание 
или неудобство, применительно к транспортным средствам 
в роли А2: вылезти из автобуса <из вагона>, вылезти на 
Пушкинской.
2. Образные употребления: Я [...] вылезла из своей раковины, 
шире, добрее взглянула вокруг (Л. Гурченко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: вылезти из чулана <из-под навеса>.
А2 • КУДА: вылезти на берег <в прихожую>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ИМ, а также с группами 
вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние субъ-
екта в описываемый момент времени: Он вылез из подвала весь 
грязный <в мокрой одежде, без ботинок, босиком>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нехотя вылезти; наполовину вылезти (из 
окна); вылезти из своей комнаты <из ванны, из шкафа>, вы-
лезти из-под одеяла <из спального мешка>, вылезти из воды; 
вылезти на крыльцо покурить.

 Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в 
черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок (М. Бул-
гаков). Костя вылез из болота на узенькую полоску берега и 
обессиленно упал на сухой серый песок (В. Быков). Купаться 
в проруби надо так: влез и вылез (М. Гиршин). Папа вылез [из 
погреба] взъерошенный, весь в грязи, сияющий (Л. Гурченко). 

Он лежал на столе, весь завернутый в одеяла и простыни, 
крутил своей седой головой и, казалось, хотел вылезти из это-
го кокона (В. Давыдов).
СИН: выползти; АНА: выбраться; выйти; АНТ: влезть, за-
лезть, забраться.
вылезти 1.3, разг.
Вылезти из резиновых сапог <из валенок>; не вылезать из 
любимого свитера; Хотелось поскорее вылезти из шерстя-
ного костюма; Став постарше, она вылезла из брюк и начала 
носить юбки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез из А2 ‘Человек А1 снял или перестал 
носить одежду или обувь А2, которая ему неудобна, не нра-
вится или которую он носил очень долго’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: вылезти из зимнего пальто.

 Но не успели люди вылезти из тяжелых шуб и накинуть 
более легкую одежду, как ртутный столбик вновь со страш-
ной скоростью стал обваливаться вниз (Д. Донцова). Она 
вылезала из мини-юбки, перешагивая через нее одной длинной 
ногой, потом другой (В. Скворцов). Сегодня мне не хочется 
ни гулять, ни работать, ни вылезать из халата к обеду 
(Л. Чуковская). Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрей-
ки, летом, закутываясь от мошкары, от которой не было 
житья (В. Распутин). [Красивое белье] приобретают все, 
даже барышни, не вылезающие из строгих деловых костюмов 
(«Семейный доктор», 2002.07.15). Пару дней спустя я увидел 
такую же [живую скульптуру] у Лувра в момент, когда чело-
век, зарабатывающий таким способом, вылезал из своего эк-
зотического костюма (Б. Левин).
СИН: снять, скинуть; АНА: освободиться; переодеться, пере-
обуться; АНТ: влезть.
вылезти 1.4, разг.
Тщетные попытки вылезти из нищеты <из долгов>; вылезти 
из коммуналки; Страна так и не вылезла из кризиса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез из А2 ‘Приложив большие усилия, че-
ловек А1 перестал находиться в неблагоприятном состоянии 
или положении А2’ [по аналогии об учреждениях, странах и 
других подобных объектах: Завод вылез из финансовых про-
блем].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: вылезти из запоя.

 Этот человек мог без труда составить себе самую бле-
стящую партию и удачной женитьбой вылезти из угнетав-
шей его [...] бесконечной нужды (М. Шишкин). Мы трое по-
лучали почти всегда пятерки, а несчастный Вася не вылезал 
из троек (Э. Рязанов).
СИН: выбраться, выкарабкаться, разг. выдраться; АНА: вы-
путаться, выкрутиться; выйти; преодолеть (кризис); АНТ: 
влезть, залезть (в долги).
вылезти 2, разг.
Вылезти с глупыми предложениями <со своим проектом>; 
Зачем ты вылез со своими замечаниями?; Что ты все время 
вылезаешь?!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез с А2 ‘Человек А1, обычно до этого не 
участвовавший в разговоре, неожиданно для других участни-
ков разговора сказал А2, которое говорящий считает неумест-
ным или которое ему не нравится’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: вылезти с неуместной инициативой.
 • «ПРЕДЛ»: (И тут он) вылез: «А как же я?».
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылезти на трибуну <на кафедру>, вылез-
ти на сцену <на эстраду>; вылезать с вопросами <с поуче-
ниями, со своими сомнениями>.

 Эта [...] книга была бы им написана десятью годами рань-
ше, если бы сам он, по своей дикой воле, не вылез на заседание 
ВАСХНИЛа с невнятным ревом в адрес сталинского любимца 
Трофима Денисовича (Л. Улицкая). Бедняга Демочкин, еще 
зеленый, небитый, слишком рано вылез со своими идеями 
(Д. Гранин). И тут мы с Сашей вылезли вперед со своей на 
первый взгляд неприемлемой идеей обратиться за помощью к 
Солженицыну (Н. Воронель). Я слушал вполуха, говорил: «Угу» 
и выжидал подходящего момента, чтобы вылезти со своим 
«мне пора» (В. Белоусова). «Куда вы меня везете?» – «Не твоя 
забота, – вылез второй марсианин. – Приедешь – поглядишь» 
(С. Козлов).
СИН: влезть, лезть, высовываться; АНА: соваться; АНТ: 
промолчать; помалкивать.
вылезти 3.1, разг.
Из дивана вылезли пружины; Волосы упрямо вылезают из-под 
косынки; Рубашка вылезла из брюк.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез из А2 ‘Объект А1, который находился 
или обычно находится внутри объекта А2 или является его 
внутренней частью, начал находиться снаружи А2, что явля-
ется нарушением нормального положения вещей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Локоть вылезал (из дырки на рукаве).
А2 • ОТКУДА: вылезти из рукавов <из-за воротника, из-под 

пиджака>.
 Кусок одеяла, с вылезшими клочьями ваты, волочился 

следом за ним (В. Гроссман). Пашка раскраснелся, даже 
вспотел. Рубаха вылезла из-под ремня (А. Мишарин). А мо-
роз до костей пробирает, и на всех нас одна рвань, из баш-
маков пальцы вылезают (В. Осеева). Был он в обычном 
своем клетчатом пиджачке, длинные руки далеко вылезали 
из рукавов, брюки пузырились на коленях (Д. Гранин). Из 
вагона сначала выпрыгнула проводница с кудрями, вылезав-
шими из-под красной фуражки (В. Войнович). Она села, 
схватившись руками за вылезавшие из земли корни (К. Си-
монов).
СИН: выбиться, высунуться; торчать; АНА: показаться; 
КОНВ: высунуть, вытащить.
вылезти 3.2, разг.
Вылезают болячки <недостатки воспитания>; При эксплуа-
тации здания вылезли все строительные недоделки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез ‘Отрицательно оцениваемый факт А1, 
который раньше не знали или не замечали, стал известным 
или заметным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вылезли многочисленные проблемы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обязательно вылезти, вылезти в самый 
неподходящий момент; вылезти вперед, вылезти на первый 
<передний> план; При проверке документов вылезло дворян-
ское происхождение кандидата <отсутствие высшего об-
разования>.

 Все, что я скрою, обязательно вылезет потом, но уже в 
смешном, окарикатуренном виде (В. Аксенов). В темноте 
вылезет еще одна странность – выключатели, расположен-
ные на центральной консоли, не подсвечиваются («За рулем», 
2004.03.15). На Поварской стены старые, неровные, если кра-
сить в черный, изъяны вылезут (И. Попов).
СИН: обнаружиться, открыться, всплыть; АНА: высветить-
ся; выйти (на первый план); КОНВ: выявить; АНТ: отойти 
(на задний план).

вылезти 4, разг.
У дочки уже вылезли два первых зубика; У больного вновь вы-
лезла грыжа; На проталинах вылезла зеленая травка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез на А2 ‘В результате процессов, проис-
ходящих в природе или в теле человека, в месте А2 или на 
части А2 тела человека появился объект А1 – как бы вылез 1.1 
на поверхность А2’ [А1 – образование в форме бугорка, во-
лосы, растение или часть растения].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На подбородке) вылез фурункул <прыщ>.
А2 • ГДЕ: (Трава) вылезла на газоне <у забора, под ябло-

ней>.
 Если нужно упомянуть одновременно объект А1 на теле 

человека и самого человека, используется конструкция вида 
У него на носу вылезла бородавка.

 Вылезшая за ночь щетина странным образом молодила его 
(Т. Устинова). Сквозь белые космы умершей травы вылезут 
на свет молодые ростки, закопошится все, заворочается 
(В. Белов). Летают бабочки, заливаются жаворонки, зяблики, 
вылезли первые желтые цветочки (А. Болдырев).
СИН: прорасти, проклюнуться, взойти; прорезаться [о зу-
бах]; АНА: появиться; АНТ: рассосаться, исчезнуть.
вылезти 5, разг.
Волосы на темени вылезли полностью; Борода у него совсем 
вылезла; Брови <усы> вылезли; Старый мех вылезает; У кош-
ки стала вылезать шерсть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылез у А2 на А3 по причине А4 ‘Волосы А1 
или волосы, образующие объект А1, по причине А4 посте-
пенно отделились от места А3 на теле существа А2, где они 
росли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шерсть (на спине) вылезла.
А2 • у РОД: У него вылезают (волосы).
А3 • ГДЕ: На спинке <за ушами, вокруг глаз> вылезла (вся 

шерсть).
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: вылезать от болезни <из-за про-

блем с желудком>.
 Вся шерсть ее [собаки] вылезла, спина и бока представляли 

почти обнаженные кости (А. Н. Апухтин). Похудел Васька с 
горя, шерсть вылезла, глаза начали слезиться, – одним словом, 
был хороший кот, а теперь сделался дрянным (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). «Вот и у меня волосы вылезли», – он тронул макуш-
ку (В. Корнилов). Набрякшие щеки, хилые губки, вылезшие 
брови, морщины – все было старушечье (О. Павлов).
СИН: выпасть; падать; АНА: поредеть; вывалиться, выско-
чить, вылететь; КОНВ: облезть, облысеть; потерять, утра-
тить; АНТ: отрасти; ДЕР: плешь, проплешина, лысина.
◊ У кого-л. глаза на лоб вылезли см. ГЛАЗА́. [И. Г.]

ВЫЛЕТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЛЕТЕТЬ.

ВЫ́ЛЕТЕТЬ, ГЛАГ; -ечу, -етит; СОВ; НЕСОВ вылета́ть.
вылететь 1.1 ‘летя, переместиться вовне’: Из дупла вылетел дятел.
вылететь 1.2 ‘отправиться в полет’ [о транспортном средстве]: Са-
молет вылетел точно по расписанию.
вылететь 1.3 ‘отправиться в полет на транспортном средстве’: Зав-
тра вылетаю в командировку.
вылететь 1.4, перен. ‘очень быстро переместиться вовне’: в испуге 
вылететь из комнаты.
вылететь 2.1 ‘переместиться вовне под воздействием какой-л. силы’: 
Пробка вылетела из бутылки; От взрыва вылетели все стекла.
вылететь 2.2, перен. ‘быть произнесенным’: Слова вылетали сами 
собой.



ВЫЛЕТЕТЬ 438 ВЫЛЕТЕТЬ

вылететь 3.1, перен. разг. ‘быть уволенным’: вылететь с работы.
вылететь 3.2, перен. разг. ‘утратить право участвовать в соревнова-
нии’: Команда вылетела из чемпионата.

вылететь 1.1
Птица <ласточка, мухоловка> вылетела из гнезда; Из-за об-
лаков вылетел самолет <дирижабль, аэростат>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 в А3 ‘Существо или летатель-
ный аппарат А1, летя, переместились из более замкнутого 
пространства А2 в более открытое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пчелы вылетают (из улья).
А2 • ОТКУДА: вылететь из клетки <из-за куста>.
А3 • КУДА: вылететь в коридор <на улицу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесшумно вылететь; вылететь стайкой; 
вылететь из скворечника <из кустов, из травы, из зарослей, 
из пещеры>; вылететь через окно <через дверцу (клетки), 
через специальное отверстие>; Шмель вылетел в открытую 
форточку <в окно>.

 Мальчики вздрогнули: не замеченная ими стая воробьев 
с шумом вылетела из конюшни (А. Рыбаков). Из-под ног 
коня вылетела стая серых куропаток и унеслась в сторону, 
снова падая в траву (В. Ян). В сумеречном воздухе быстро 
замелькали неясные мечущиеся тени – множество летучих 
мышей вылетело из своих дневных убежищ (И. Ефремов). 
Мухи, вылетая из темноты, чиркали по ослепительной по-
лосе, вспыхивали в ней, как спички, и тотчас гасли, снова 
влетая в сумрак (В. Катаев). Из плюща на подоконнике, ко-
торый у нас растет всю жизнь, вдруг вылетела самая на-
стоящая летняя бабочка! (В. Катанян). Скоро воздушный 
шар поднялся выше, вылетел из облаков и полетел над ними 
(Н. Носов).
СИН: выпорхнуть; АНА: выйти, выползти, выбежать; вы-
плыть; АНТ: влететь, залететь; ДЕР: вылет (птенцов из 
гнезда); леток [в улье].
вылететь 1.2
Самолет вылетел точно по расписанию; Ваш рейс вылетает 
через час.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 в А3 с целью А4 ‘Летательный 
аппарат А1 начал перемещаться по определенному маршруту 
из места А2 в место А3 с целью А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вертолет вылетел (в тайгу).
А2 • ОТКУДА: вылететь из Парижа <с Сахалина>.
А3 • КУДА: вылететь в Сыктывкар <на Камчатку, к геоло-

гам>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вылетать на задание <для проведе-

ния аэрофотосъемки>.
 • ИНФ: вылететь бомбить (эшелоны противника).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылетать с опозданием <вовремя>; вы-
лететь из другого аэропорта; вылететь по маршруту Мо-
сква – Красноярск; вылететь на разведку <на помощь, за 
ранеными>; Истребители <штурмовики> вылетели на пере-
хват противника.

 Сложив наш багаж в две большие кучи на взлетно-поса-
дочной полосе, мы стали ждать оба самолета, уже вылетев-
шие из Мирного (Ю. Сенкевич). Тяжелый бомбардировщик 
«ТБ-3» с отпускниками на борту вылетал с флотского аэро-
дрома (А. Крон).
АНА: взлететь, подняться в воздух, оторваться от земли; 
отправиться, стартовать; выехать; отчалить, отвалить, 
сняться (с якоря); КОНВ: вылететь 1.3 (самолетом); АНТ: 
прилететь; приземлиться, сесть; ДЕР: вылет [Вылет рейса 
задерживается].

вылететь 1.3
Пассажиры, вылетающие рейсом Москва – Париж; На ме-
сто катастрофы вылетели спасатели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 в А3 на А4 с целью А5 ‘Чело-
век А1 начал перемещаться по определенному маршруту из 
места А2 в место А3 на воздушном транспортном средстве 
А4 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: вылететь из Киева <с Камчатки>.
А3 • КУДА: вылететь в Минск <на Сахалин>.
А4 • на ПР: вылететь на вертолете <на Ми-6, на «боинге»>.
 • ТВОР: вылететь рейсовым самолетом [в роли А4 обыч-

но используются родовые названия воздушных транспорт-
ных средств или слово рейс].

А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вылетать на задание <для осмотра 
местности, в командировку>.

 • ИНФ: вылететь инспектировать (войска).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <незамедлительно> вылететь; вы-
лететь регулярным <чартерным> рейсом, вылететь первым 
же бортом; вылететь по маршруту Новосибирск – Иркутск; 
вылетать на операцию <на разведку, на поиски>; вылететь 
в неизвестном направлении; Вам завтра вылетать на конфе-
ренцию в Красноярск.

 Крот вылетел в Сингапур из Бангкока сегодняшним девя-
тичасовым вечерним рейсом тайской авиакомпании (В. Сквор-
цов). Командующий Отдельной армией [...] вылетел на своем 
служебном самолете в Азербайджан для инспектирования 
дислоцирующейся там подчиненной ему части (В. Баранец).
АНА: подняться в воздух; отправиться, отбыть; выехать; 
отплыть; КОНВ: вылететь 1.2 [Самолет уже вылетел]; 
АНТ: прилететь; ДЕР: вылет [Ваш вылет – через пятнад-
цать минут].
вылететь 1.4, перен.
В испуге вылететь из кабинета начальника; Из-за поворота 
неожиданно вылетел грузовик <катер>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 в А3 ‘Существо или транс-
портное средство А1 очень быстро переместилось по земле, 
по полу или по воде из более замкнутого пространства А2 в 
более открытое пространство А3 – как бы переместилось из 
А2 по воздуху’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес вылетел (откуда-то сбоку); Машина вылетела 

(из гаража).
А2 • ОТКУДА: вылететь из комнаты <из-за угла>.
А3 • КУДА: вылететь на улицу <во двор>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ИМ, а также с группа-
ми вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние 
субъекта в описываемый момент времени: Она вылетела из 
квартиры взволнованная <сияющая, в слезах, без пальто>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно <стремглав, опрометью, 
как ошпаренный> вылететь, вылететь пулей <стрелой, пти-
цей, кубарем>, вылететь как пуля <как стрела>; вылететь 
с криками <с визгом>; вылететь из коридора <из арки>; вы-
лететь в дверь; вылететь в коридор <на площадь, на доро-
гу>; вылететь на поверхность (воды); Из-за рощи вылетела 
тройка; Нам навстречу вылетел всадник на белой лошади.

 Увидав во время одного из спектаклей, что из зала уходят 
люди, Мишка вылетел в холл и поймал за рукав очередного 
беглеца (Д. Донцова). Таня вылетела из дому и понеслась чуть 
ли не бегом к Савеловскому вокзалу (Л. Улицкая). Огромный 
пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время 
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гнался за машиной (А. и Б. Стругацкие). Поезда вылетали из 
темноты туннеля с таким громом и скрежетом, будто сни-
мали с рельсов стружку (А. Волос). В этот момент лимузин 
вылетает на разделительную полосу, впереди столб фонар-
ный цементный, и мы – прямо на него (В. Фетисов). Я люблю 
из штатов Новой Англии Мэйн, где опять вижу берег Атлан-
тического океана и где моторные лодки вылетают из ма-
ленькой гавани в соленый простор (Н. Берберова).
СИН: выскочить, выбежать; выпорхнуть; АНТ: влететь.
вылететь 2.1
Пробка вылетела из горлышка; Ядро вылетело из дула пушки; 
От взрыва из окон со звоном вылетели все стекла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 из-за А4 ‘Объект А1, ранее 
находившийся внутри объекта А2, под ним или являвшийся 
его частью, в результате воздействия фактора А4 быстро пере-
местился по воздуху из А2 и начал находиться снаружи А2 или 
в пространстве А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Камешек вылетел (из-под колеса).
А2 • из РОД: (Искры) вылетают из топки паровоза.
 • из-под РОД: вылетать из-под копыт.
А3 • КУДА: вылететь на обочину <за ограду>.
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: вылететь из-за резкого тормо-

жения <по инерции, под давлением>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылететь пулей, вылететь, как пробка; 
вылететь со свистом <с шипением>; вылететь из седла, 
вылететь из рук; вылететь через открытое окно; вылететь 
от толчка <из-за тряски>; На повороте машина вылетела в 
кювет; Пломба вылетела из зуба.

 Я хорошо видел, как из-под мощных винтов ледокола выле-
тают, бешено вращаясь, гигантские ледяные глыбы и несут-
ся к нам, гонимые кильватерной струей (А. Городницкий). Два 
или три шара сразу вылетели через борт от следующего уда-
ра короля (Г. Полонский). Пуля, уложившая медведя, вылетела 
из ружья Митягина, имевшего двенадцатый калибр (В. Тен-
дряков). Из кустов орешника со стороны опушки вылетел 
брошенный чьей-то сильной рукой коробок спичек и упал около 
офицеров (В. Богомолов). Ипполит Матвеевич [...] расчесал 
усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела друж-
ная стайка небольших электрических искр (И. Ильф, Е. Пе-
тров). Закраины [грузовой] платформы невысоки даже для 
меня в мои восемь лет, вполне вылетишь на повороте, пока-
тишься под колеса (И. Прусакова).
СИН: вырваться, выскочить; АНА: выпасть, вывалиться; 
КОНВ: выбросить; ДЕР: вылет (пули).
вылететь 2.2, перен.
Вылететь из чьих-л. уст; Слова вылетали сами собой <лег-
ко>; Невольный вздох вылетел из груди; Слово – не воробей: 
вылетит – не поймаешь (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 ‘Звук или высказывание А1 
были быстро или неожиданно произнесены человеком – как 
бы независимо от его воли вылетели 2.1 из его рта или гру-
ди А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Фраза вылетела (случайно).
А2 • из РОД: вылететь изо рта.

 Футбол в Америке – это значит: самый большой стадион, 
[...] самый громкий крик, который только может вылететь 
из уст существа, имеющего две руки, две ноги, одну голову 
(И. Ильф, Е. Петров). Не помню слов, которые мы употре-
бляли в нашей беседе [...], но, во всяком случае, знаю, что ни 
слова матерного не вылетело из моих уст (В. Гельфанд). Ве-
тер в лицо не давал вылететь изо рта моему крику, загоняя 

его обратно (П. Санаев). Всякое его высказывание, случайное, 
мимолетное, вылетевшее сгоряча, возводится в ранг форму-
лы или символа, как будто он действительно гуру («Театраль-
ная жизнь», 2003.07.28). Царь каждой полуроте громко гово-
рил одобрение. Он сказал и полуроте, в которой шел я: 
«Славно, молодцы!» Я услышал обыкновенный голос, выле-
тевший из губ склоненной набок головы (Ю. Олеша). Божье 
имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди (О. Ман-
дельштам).
СИН: вырваться, сорваться (с губ); АНТ: замереть [Упрек 
замер на устах].
вылететь 3.1, перен. разг.
Вылететь с работы <из института>; вылететь из сборной 
<из ансамбля>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 за А3 ‘Человек А1, бывший 
членом сообщества А2 или участвовавший в деятельности А2, 
сделал плохое А3 и по этой причине был исключен из А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: вылететь из совета директоров.
 • с РОД: вылететь с предприятия.
А3 • за ВИН: вылететь за недостойное поведение.
 • из-за РОД: вылететь из-за прогулов <из-за неуспеваемо-

сти>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылететь с треском <с позором, со скан-
далом, со свистом>; вылететь из правительства, вылететь 
из университета.

 Близкий Яковлеву банкир Рыдник, будучи уже избранным, 
вылетел из депутатов за нарушение правил агитации («Но-
вая газета», 2003.01.30). Из Ломоносовской школы запросто 
можно «вылететь» просто за неуважительный тон в раз-
говоре с учителем («Домовой», 2002.04.04). Петербургу бы 
одной кафельной Неглинки хватило, чтобы навсегда выле-
теть из списка городов, охраняемых ЮНЕСКО («Столица», 
1997.06.17). В молодости они с друзьями назывались не сти-
ляги, а штатники, а за напевание такой гадости, как тви-
сты Магомаева, можно было вообще вылететь из их рядов 
(А. Макаревич). Крюков в восьмидесятые годы вылетел из 
Союза писателей за антисоветскую деятельность (А. Бело-
зеров).
АНА: покинуть, выбыть (из команды); уволиться, отчис-
литься; КОНВ: исключить, выгнать, разг. выбросить, разг. 
выкинуть.
вылететь 3.2, перен. разг.
Теннисист вылетел из турнира в первом круге; Команда вы-
летела из чемпионата еще в первом туре; Клуб вылетел из 
высшей лиги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылетел из А2 из-за А3 ‘Спортсмен или коман-
да А1 утратили право на дальнейшее участие в соревновании 
А2 или в объединении команд А2 в результате проигрыша 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: вылететь из соревнований.
 • с РОД: вылететь с чемпионата.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: вылететь из-за пропущенного 

гола <в результате проигрыша>.
 Если, например, год назад игрок выбыл из [теннисного] 

турнира в стартовом круге, то сегодня он тоже может по-
зволить себе вылететь на старте – его рейтинг ничуть не 
пострадает («Коммерсантъ-Власть», 1999, № 5). Главное в 
[покерном] турнире – [...] не вылететь раньше того времени, 
когда начинается выплата (В. Маркушевский). Знаменитый 
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спартаковский защитник [...] стал тем самым тренером, с 
которым «Спартак» единственный раз в истории вылетел из 
высшей лиги (И. Рабинер).
АНА: покинуть; выбыть (из турнира); КОНВ: выбить; ДЕР: 
вылет [игра на вылет]; плей-офф.
◊ вылететь из головы см. ГОЛОВА́; вылететь из памяти 
см. ПА́МЯТЬ; вылететь в трубу см. ТРУБА́. [И. Г.]

ВЫЛИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЛИТЬ.

ВЫЛИВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЫ́-
ЛИТЬСЯ.

ВЫ́ЛИТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; разг.
Вылитая мать; Все восхищались ребенком: «Красавица! Вы-
литый ангел!»; Секретарша – ну прямо <просто> вылитая 
кукла Барби.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – вылитый А2 ‘Человек А1 очень похож на 
человека или другой объект А2’ [обычно в составе сказуемого 
или приложения].

 А2 – обычно старший родственник А1 или человек с харак-
терным внешним обликом или манерой поведения: вылитый 
отец <дед>; вылитая школьная учительница; Он передал мне 
номер этого издания, где был на обложке в тельняшке, через 
грудь вперехлест пулеметные ленты – ну, вылитый матрос-
партизан Железняк (П. Сиркес).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылитая бабушка <тетка> (в молодо-
сти); вылитая Любовь Орлова; вылитый деревенский старик 
<швейцар из ресторана>; вылитый медведь <индюк>; Ста-
тью и лицом он был вылитый Илья Муромец; Темное длинное 
платье, фартучек – вылитая гимназистка <горничная>; Ка-
кой он худющий – вылитый Кощей!

 Я не могу без слез смотреть [...] на Джан-Карло: это про-
сто вылитый молодой Марио – до такой степени он похож 
на отца (И. Архипова). Я говорю: «Слушай, ну ты упрямая. 
Вылитый папа. Вы оба друг друга стоите» (А. Геласимов). 
Один [парень], верзила в косую сажень в плечах, – вылитый 
гайдамак со страниц Гоголя или Шевченко (Д. Карапетян). 
С ним вместе путешествовал его сын Сережа, кудрявый ро-
мантический мальчик, вылитый «маленький принц» из сказки 
Сент-Экзюпери (И. Грекова). А усы-то, усы-то, вылитый 
Сальвадор Дали! (Н. Галкина). По-моему, получилось страши-
лище, вроде лешего, но все говорят, что очень хорошо, на-
стоящий старик, вылитый летописец, как будто они видели 
хоть одного живого летописца! (Н. Дубов).
СИН: ≈ не отличить, ≈ ни дать ни взять [Мальчик – вылитый 
отец – Мальчик – ни дать ни взять отец]; ≈ на одно лицо 
[Сын – вылитая мать – Сын и мать на одно лицо]; АНА: 
похожий [Мальчик – вылитая мать – Мальчик похож на 
мать]; уходящ. чистый; АНТ: (полная) противоположность; 
ничего общего; ДЕР: копия, двойник; живой портрет; точь-
в-точь, как две капли воды; быть (в мать), пойти (в отца).
[И. Г.]

ВЫ́ЛИТЬ, ГЛАГ; -лью, -льет, ПОВЕЛ -лей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вы́литый; СОВ; НЕСОВ вылива́ть, кроме 2.
вылить 1
Вылить воду из чашки; вылить молоко из пакета в кружку; 
вылить готовую смесь на сковороду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, наклонив 
или перевернув сосуд А3 с находящейся в нем жидкостью А2, 
сделал так, что А2 вытекла из А3 и начала находиться в сосуде 
или в месте А4’.

 Образные употребления: вылить (на кого-л.) ушат грязи 
<поток брани>; вылить (на чью-л. голову) всю свою ненависть 
<злобу, досаду>.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вылить сок.
А3 • из РОД: вылить из стакана.
А4 • КУДА: вылить в раковину <на пол, себе под ноги>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: вылить ведро <бочку>.
А4 • КУДА: вылить (ведро) в унитаз, вылить (бочку) на 

землю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выливать струйкой <понемногу>, вы-
ливать осторожно <медленно, быстро>; вылить всю жид-
кость, вылить чай <квас, компот>, вылить бутылку молока 
<пузырек чернил, ведро воды>; выливать через край <через 
специальное отверстие>; вылить из бутылки <из бочки, из 
чайника>; вылить на стол <на голову>; вылить воду из бо-
тинок; вылить грязную воду в канаву.

 Аля вылила последние капли «Хванчкары» из бутылки в свой 
бокал (А. Берсенева). Замесив тесто, вылейте яйца в углубле-
ние, сделанное в сухой смеси, перемешайте («Сельская новь», 
2003.12.16). Полную чернильницу чернил, захваченную в каби-
нете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в 
спальне (М. Булгаков). Он выливал из тарелки ненавистный 
суп с клецками или щи за массивный кухонный стол с тумба-
ми, удачно скрывавшими следы обеденных преступлений 
(А. Варламов). А если кто-то считает, что надо было вылить 
котел с борщом на двести человек за борт, тот идиот, в ка-
ком бы звании он ни был (М. Панин). Однажды хулиганистый 
старый, весь потрескавшийся слон [...] вылил, лукавый, ведро 
воды из хобота на ни в чем не повинную бабушку, сидевшую в 
первом ряду (Э. Лимонов).
СИН: выплеснуть; АНА: слить, выпустить (воду из бочки); 
разлить, пролить; перелить; высыпать, вывалить; КОНВ: 
вылиться, вытечь; АНТ: влить, налить, залить; ДЕР: носик 
(чайника).
вылить 2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; НЕСОВ 
нет; (уходящ.).
Вылитый из воска <из гипса, из неизвестного сплава>; муску-
листое тело, словно вылитое из бронзы; В лунном свете воин 
казался вылитым из серебра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылил А2 из А3 ‘Человек А1 создал объект 
А2 из субстанции А3, вылив расплавленную А3 в форму и 
охладив ее, так что она затвердела’.

 В современном языке используется преимущественно в 
сравнительных конструкциях и со связочным глаголом ка-
заться: деревья, точно <словно, будто, как будто> вылитые 
из металла; Мускулы казались вылитыми из стали.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вылить пушку.
А3 • из РОД: вылить из бронзы.

 На площадке лестницы по обе стороны стояли великолеп-
ные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии 
художеств (О. Форш). Ныне прогрессивное направление – бо-
тинки [для коньков], вылитые из пластика («Известия», 
2002.01.08). Марья Федоровна в глухом длинном шелковом пла-
тье была как вылитый из чугуна памятник для собственной 
могилы (А. Мариенгоф). Выпрямившись, она застыла, словно 
вылитая из металла, и, как только раздалась команда «пры-
гай», она оторвалась от площадки и полетела вниз (Е. Ильи-
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на). Листья деревьев, кусты, трава, самое небо даже – все 
было мокрым, тусклым, как будто вылитым из непрозрачной, 
тяжелой массы (Ю. Домбровский). На полянку падал столб 
солнечного света, и сосны вокруг казались вылитыми из крас-
ной меди (И. Ефремов).
СИН: отлить; АНА: создать, слепить, сформовать; ДЕР: 
вылитый (отец). [И. Г.]

ВЫ́ЛИТЬСЯ, ГЛАГ; -льюсь, -льется; СОВ; НЕСОВ выли-
ва́ться.
вылиться 1
Вода вылились из стакана; Из кратера выливаются потоки 
лавы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылился из А2 в А3 ‘Жидкость А1 переме-
стилась из сосуда или места А2 и начала находиться в ме-
сте А3’.

 Образные употребления: Невольная толкотня оттеснила 
меня в людской поток, выливающийся из храма (В. Слипен-
чук); Из сада через ограду выливалась волна запахов миртов 
и акаций с гефсиманских полян (М. Булгаков); Коллективный 
выигрыш позволяет выливаться наружу громким эмоциям! 
(А. Тарасов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сок выливается (из стакана).
А2 • из РОД: вылиться из бутылки.
А3 • КУДА: вылиться в миску <на скатерть, под стол>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выливаться по капле <тонкой струйкой, 
медленно>, выливаться бурным потоком; выливаться через 
отверстие <через трубку, через клапан>; При аварии судна 
в море вылилась нефть.

 «Ну, кто из вас самый смелый?» – сказала докторша, хищ-
но высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу остри-
ем кверху, чтобы лекарство не вылилось (Ф. Искандер). Ар-
кашка щелкнул тумблером, из резинового шланга вылился 
абсолютно черный мыльный раствор (Д. Донцова). Полков-
ничиха не могла поначалу выдавить из себя ни звука, из на-
крашенных кукольных глазок вылились слезки (О. Павлов).
СИН: пролиться, разлиться, выплеснуться, вытечь; АНА: 
сочиться; уйти [Вода ушла из пруда]; расплескаться; КОНВ: 
вылить; АНТ: наполнить (стакан), натечь (в стакан).
вылиться 2, необиходн.
Проводы делегации вылились в демонстрацию дружбы; Ссора 
вылилась в драку; Мало ли во что это может вылиться!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вылилось в А2 ‘Развиваясь, ситуация А1 пре-
вратилась в ситуацию А2, более значимую или серьезную, 
чем А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Демонстрация вылилась (в погромы).
А2 • в ВИН: (Неприязнь) вылилась в ненависть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вылиться во что-то серьезное <в гранди-
озный скандал>, выливаться в дикую <чудовищную> форму, 
вылиться в религиозную форму, вылиться в определенные <за-
конченные> формы; Отдельные акции протеста вылились во 
всеобщую забастовку; Мирная дискуссия вылилась в жаркий 
спор <в перебранку>.

 Порыв любви к нему, вызванный заплатой на курточке, 
вылился в сокровенную мечту: раздобыть где-нибудь деньги 
и купить ему новую курточку (Ю. Трифонов). Сотрудники 
миротворческой миссии ООН в Конго опасаются, что этот 
инцидент может вылиться в возобновление военных дей-
ствий между двумя государствами («Эксперт», 2004.12.06). 
Он постарался представить себе, в какую именно причудли-
вую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при 

этой неслыханной дерзости арестованного (М. Булгаков). 
Пугачевское движение теперь утратило почти всякое орга-
низованное начало и вылилось в форму движения стихийного 
(В. Шишков).
СИН: перерасти (во что-л.), перейти (во что-л.), принять 
форму (чего-л.); АНА: превратиться, закончиться, привести 
(к чему-л.). [И. Г.]

ВЫ́ЛОЖИТЬ, ГЛАГ; -жу, -жит; СОВ; НЕСОВ выкла́ды-
вать.
выложить 1.1 ‘переместить наружу’: выложить продукты из хо-
лодильника на стол.
выложить 1.2, нов. ‘поместить в Интернет’: выложить фотогра-
фии на сайте.
выложить 1.3, разг. ‘заплатить’: выложить за картину большие 
деньги.
выложить 2, перен. разг. ‘сообщить’: Он выложил все секреты.
выложить 3.1 ‘положить в определенном порядке’: выложить слоя-
ми помидоры и перец.
выложить 3.2 ‘покрыть поверхность’: выложить стены кафелем.
выложить 4.1 ‘создать изображение’: выложить спичками цифру 
восемь.
выложить 4.2, уходящ. ‘сложить из кирпича’: выложить печь.

выложить 1.1
Выложить белье из шкафа; выложить продукты из холо-
дильника на кухонный стол; выкладывать товар из коробок 
на прилавок [см. тж 3.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, взяв 
объект А2, находившийся внутри вместилища А3, положил 
А2 в более открытое место А4 с целью приготовить А2 или 
А3 к использованию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить покупки.
А3 • из РОД: выложить из сумки.
А4 • КУДА: выложить в раковину <на подоконник, сюда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно <бережно, осторожно> вы-
ложить; выложить вещи <одежду, содержимое ящика>, 
выкладывать пирожки <карандаши, учебники>; выложить 
из чемодана <из сундука, из ящика>, выкладывать (деньги) из 
кармана <из кошелька>; выложить варенье из банки.

 Выложив ключи, прохожу сквозь арку металлоискателя 
(А. Волос). А мои спутницы быстро разбрелись по палате, 
заняли свободные койки и начали выкладывать на тумбочки 
туалетные принадлежности (Н. Воронель). Молодой человек 
уже выкладывал из объемистой сумки сияющие наборы сто-
ловых ножей (Б. Екимов). Она стала выкладывать перед со-
бой свои принадлежности (С. Болмат). Настасья вспорола 
брюхо огромному осетру, выложила икру в большую миску, 
посолила ее и, взбив, понесла в дом (В. Ежов, Р. Ибрагим-
беков).
СИН: вынуть; АНА: выставить; достать, извлечь; КОНВ: 
освободить [вынуть вещи из шкафа – освободить шкаф от 
вещей]; АНТ: положить; запихнуть.
выложить 1.2, нов.
Выложить в Сеть новый рассказ; выкладывать фотографии 
<информацию о заседании> на странице кафедры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 в А3 ‘Человек А1 поместил элек-
тронный текст А2 в виртуальное пространство Интернета в 
место А3 с целью А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить файлы.
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А3 • на ВИН: выложить на сайт.
 • в ВИН: выложить в Сеть.
 • в ПР: выложить в «Фейсбуке».
 • на ПР: выложить на личной странице.
 • по КАКОМУ адресу: выложить по электронному адресу 

www.ruslang.ru.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выложить для ознакомления <на 

обсуждение>.
 Часть изменений [в тексте закона] касается такой об-

ласти, как электронные библиотеки, то есть выложенные 
в Интернете для публичного доступа электронные версии 
книг и другой печатной продукции («Бизнес-журнал», 
2004.08.17). Посмотрел фильм, выложил на сайт свои едкие 
замечания, народ читает, радуется («Хулиган», 2004.08.15). 
Статья была опубликована в «ЛГ», затем [...] в «Вопросах 
литературы», и наконец, выложена на его [автора] веб-
странице («Лебедь» (Бостон), 2003.10.05). На сайте также 
выложен роман японского писателя, лауреата Нобелевской 
премии Ясунари Кавабаты – «Мейдзин» («Вокруг света», 
2004.06.15).
СИН: разместить, вывесить, нов. загрузить; АНА: опубли-
ковать; АНТ: убрать.
выложить 1.3, разг.
Выкладывать кругленькую сумму за фирменную этикетку; 
Сколько ты готов за это выложить?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 за А3 ‘Человек А1 заплатил 
за объект или услугу А3 деньги А2, как бы выкладывая 1.1 
их из кармана; говорящий считает, что А2 – большая сумма 
денег’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить (за что-л.) последние деньги.
А3 • за ВИН: выложить за букет (несколько сотен).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дополнительно выкладывать; выложить 
единовременно, ежемесячно выкладывать; выложить на-
личными; выкладывать последние гроши, выложить свои 
кровные, выложить уйму денег <крупную сумму>; выложить 
немалые деньги за билет <за раритетное издание, за кварти-
ру, за отопление, за обучение, за сведения о преступнике, за 
операцию>; выкладывать из собственного кармана.

 Есть совершенно сумасшедшие люди, абсолютные фана-
ты футбола, готовые выложить еще и не такую сумму за 
то, чтобы увидеть все живьем («Известия», 2002.05.16). 
Именитые компании выкладывали астрономические суммы 
за право предоставить автомобиль Бонду («За рулем», 
2004.03.15). Скокову пришлось выкладывать деньги за спра-
вочник из своего, прямо сказать, не очень тугого кармана 
(Д. Донцова). Достаточно вспомнить, сколько миллиардов 
долларов выкладывают компании за право транслировать 
Игры («Известия», 2002.08.18). Сколько, по-вашему, сегодня 
нужно выложить за ремонт квадратного метра жилой пло-
щади в новостройке? («Карьера», 2003.11.01). Пришлось вы-
ложить за них [за брюки] свои кровные одиннадцать целко-
вых (Д. Карапетян).
СИН: заплатить, отдать; КОНВ: стоить; стать в копеечку; 
уйти [За картину выложили два миллиона – Картина ушла за 
два миллиона].
выложить 2, перен. разг.
Выложить всю подноготную <подробности личной жизни>; 
Давай выкладывай все, что знаешь!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 человеку А3 ‘Человек А1 сооб-
щил человеку А3 всю информацию А2, которую люди обычно 
не сообщают другим’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить семейные тайны.
 • ВОПР: выкладывай, где деньги <что случилось, кто это 

сделал, зачем пришел>.
А3 • ДАТ: выложить оппоненту (главный аргумент).
 • перед ТВОР: выкладывать перед посторонними (свои 

секреты).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выложить начистоту <чистосердечно, 
честно, откровенно, как на духу>; выложить все как есть; 
выложить всю правду <свои мысли, свои планы>, выложить 
всю душу [‘рассказать все о своих переживаниях’].

 Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что 
в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то 
мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает 
(М. Булгаков). «Ну, – сказал Вася Кологойда, – выкладывайте, 
что вы тут натворили, зачем на людей собак натравливали?» 
(Н. Дубов). Я выкладывал им свои познания о Париже скоро-
говоркой опытного гида, смакуя названия улиц и бульваров 
(Б. Ефимов). Сколько раз обжигалась, выкладывая душу, каза-
лось бы, хорошим людям, а ко мне все возвращалось потом в 
искаженном виде (Л. Гурченко). И пошел, и пошел выклады-
вать: что какая рыба ест, да что особо любит, где ходит, да 
когда спит, да когда кормится (Б. Заходер). Клава, привыкнув 
все и сразу, без промедления, выкладывать Косте, уже начала 
понимать, как трудно теперь сдерживаться (О. Новикова).
СИН: поделиться; АНА: высказать; излить (душу); сознаться, 
признаться; АНТ: скрыть, утаить.
выложить 3.1
Выложить подготовленное мясо на фольгу; выкладывать 
овощи слоями; выкладывать товар на прилавке [см. тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 на А3 способом А4 ‘Человек А1 
аккуратно разместил объект или объекты А2 на поверхности 
объекта А3 так, что они располагаются способом А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить бутерброды (вплотную друг к другу).
А3 • ГДЕ: выкладывать (тарталетки) на блюде (по кругу).
 • КУДА: выложить в салатник <на тарелку> (горкой).
А4 • КАК: выложить слоями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красиво выложить; аккуратно <бережно, 
осторожно> выкладывать; выложить на противень <на 
поднос>, выложить на столе <на доске>; выкладывать зиг-
загом <ровными рядами, в произвольном порядке>; выложить 
кубики помидоров поверх мяса.

 Приносилась картошка, которую резали всей семьей попо-
лам и выкладывали на подоконник глазками к свету для про-
растания (Б. Левин). Три месяца он не вылезал из фотолабо-
ратории и наконец выложил в огромном зале на паркетном 
полу свои шедевры (О. Глушкин). «Давайте сюда!» – глядя 
поверх красиво выложенных фруктов на подносе, жестко 
повторила сестра (Д. Маркиш). Во всю длину столов стояли 
[...] широкие блюда крашеных, высокою горкою выложенных 
яиц (Б. Пастернак). И так же, как до войны, приколочена пол-
ка между рамами и на полку выложены продукты (Э. Шим). 
В судок или глубокую сковородку выложите слои тыквы, пере-
межая их поочередно черносливом, яблоками, изюмом («Здо-
ровье», 1999.03.15).
СИН: разложить; АНА: разместить, расположить; ДЕР: 
раскладка, выкладка (товара).
выложить 3.2
Выкладывать дорожки тротуарной плиткой; Стены в ван-
ной выложены кафелем.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 А3 ‘Человек А1 разместил много 
одинаковых объектов А3 на поверхности объекта А2 так, что 
А2 полностью покрывается объектами А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить поверхность.
А3 • ТВОР: выложить плиткой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно выложить; выкладывать изну-
три <снаружи>, выложить сплошь; выкладывать площадку 
булыжником <гранитом>, выкладывать берега канала пли-
тами <камнем>, выложить углубление кирпичом, выложить 
клумбу дерном, выложить гнездо мхом.

 Ему пришло в голову, что такими золотыми плитами 
могли выкладывать свои пирамиды египтяне (А. Найман). 
Могила была внутри выложена блестящими еловыми 
ветвями (И. Бунин). По ночам им виделась Земля [...], вся 
ровно выложенная булыжниками, идеально подогнанными 
один к одному (Г. Бурков). Хозяйка встретила гостя на 
пороге двухэтажного дома, стены которого снаружи вы-
ложили темным канадским кирпичом (А. Троицкий). Пло-
ская круглая тарелка выложена листьями салата, на ко-
торых покоятся аккуратные кубики помидоров («Столица», 
1997.12.08).
СИН: выстлать, устлать, вымостить; АНА: облицевать; 
КОНВ: уложить [выложить площадь брусчаткой – уложить 
брусчатку на площади]; АНТ: собрать.
выложить 4.1
Выкладывать спичками разные фигуры; выложить на сто-
лешнице золотой проволокой замысловатый узор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 из А3 на А4 ‘Человек А1 создал 
из материала или элементов А3 изображение А2 на поверх-
ности объекта А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить надпись.
А3 • ТВОР: выложить палочками.
 • из РОД: выкладывать из камешков.
А4 • на ПР: выложить на песке <на столе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно выложить; выложить из ко-
стяшек домино цифру восемь, выложить из кусочков стекла 
и камешков мозаичный узор; выкладывать своими телами 
слово «мир».

 Они чертили карту на земле, выкладывали схемы палочка-
ми и листьями, яростно забивали очередную схему ногами, 
чтобы нарисовать ее заново – более точно (Е. Хаецкая). Сол-
даты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом 
число «1928» на толстой верхней части каменного цилиндра 
[водонапорной башни] (В. Пелевин). В Кольцовском сквере 
каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год, 
число и месяц (Г. Бакланов). Отец позволил ему выложить 
сбоку картины из кубиков смальты маленькую елочку (В. Ка-
таев). Если украшения XI века не шли дальше выложенного из 
плинфы узора, то теперь появляется и рельефный декор 
(С. Еремеева).
СИН: сложить, составить; АНА: вырезать; КОНВ: укра-
сить.
выложить 4.2, уходящ.
Искусно выложить; аккуратно выкладывать стену <печь>; 
выложить настил из бревен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выложил А2 из А3 ‘Человек А1 создал из 
многих одинаковых строительных элементов А3 сооруже-
ние А2, положив отдельные А3 друг на друга или рядом и 
скрепив их’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выложить фундамент [А2 – обычно часть дома].
А3 • из РОД: выложить из каменных блоков [А3 – кирпич, ка-

мень, блок и т. п.].
 Он выписывал журналы и покупал книги о прикладных ре-

меслах, из них узнавал, как штукатурить стены, настилать 
полы, выложить печь (А. Слаповский). Внутри усыпальни-
цы – величественный купол, выложенный из трех десятков 
каменных колец (И. Архипова). На глазах у зрителей масте-
ра выкладывали камины и резали деревянные ложки («Бизнес-
журнал», 2004.01.22). Дочери столяра и сыну прачки показа-
лось, что даже стены этого дома выложены из книг, что 
отсутствует мебель, а вместо нее – тома в потертых за-
хватанных обложках и в тисненных золотом коленкоровых 
мундирах (Б. Окуджава).
СИН: сложить; АНА: построить; АНТ: разобрать. [И. Г.]

ВЫМОГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
вымогать 1
Вымогать деньги <взятку>; вымогать признательные по-
казания; вымогать вознаграждение за подпись; вымогать 
угрозами <побоями, пытками, силой, обманом>; Бандиты 
вымогают у бизнесмена квартиру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымогает А2 у А3 способом А4 ‘Человек А1 
незаконно требует от человека А3 дать ему ценность А2, угро-
жая в случае отказа А3 выполнить это требование сделать 
такое А4, которое будет хуже для А3, чем отдать А2’.

 Расширенные употребления применительно к угрозе не делать 
такого А4, в котором А3 заинтересован: вымогать у виновника 
аварии взятку за закрытие дела [= угрожая не закрывать дело].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вымогать крупную сумму денег.
А3 • у РОД: вымогать у предпринимателя.
А4 • под угрозой РОД: вымогать под угрозой разоблачения.
 • ДЕЕПР: вымогать (что-л.), грозя разоблачением <угро-

жая не подписать документы>.
 И никогда, кстати, я не слышал (и по себе знаю) [...] – что-

бы Колеватов вымогал подношения (И. Кио). Единственное, 
с чем он не мог справиться, так это с государственными 
службами, вымогавшими взятки под угрозой закрытия заве-
дения («Совершенно секретно», 2003.07.07). Полковника об-
виняют, например, в том, что он вымогал у некоего предпри-
нимателя по фамилии Петросян долю в ООО «Старгород» 
(«Время МН», 2003). Зачем вымогали у них признания в не 
совершенных ими преступлениях, объявили их врагами народа, 
изолировали их от той самой жизни, которую они построили 
и отстояли в боях? (В. Гроссман). Его били и истязали, вы-
могая показания, что Коротченко – агент румынского коро-
левского двора (Н. Хрущев).
АНА: выбивать (показания), выколачивать (деньги); шанта-
жировать; АНТ: навязывать; ДЕР: вымогание, вымогатель-
ство; вымогатель.
вымогать 2
Вымогать согласие на брак <разрешение съесть мороже-
ное>; вымогать у ребенка признание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымогает А2 у А3 ‘Человек А1 настойчиво 
просит или требует, чтобы человек А3 вопреки своей воле дал 
ему объект А2 или совершил действие А2’ [по аналогии – о 
животных: Стая этих разномастных беспородных тварей 
ночует под стенами, а днем вымогает у туристов подачки 
(Б. Грищенко)].
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вымогать согласие.
А3 • у РОД: вымогать у родителей (велосипед на день рож-

дения).
 Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища на-

грады, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, не 
вымогая благодарности за ее проявление, – начало христиан-
ской любви (Митрополит Антоний (Блум)). ОАЭ отличаются 
от других ближневосточных стран тем, что здесь никто не 
будет вымогать у вас чаевые, но дополнительную оплату при-
мут с благодарностью («Туризм и образование», 2001.03.15).
СИН: выпрашивать, вымаливать; КОНВ: умолять; приста-
вать (с просьбами), осаждать (кого-л.); АНТ: навязывать; 
ДЕР: вымогание. [И. Г.]

ВЫМЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́МЫТЬ.

ВЫ́МЫСЕЛ, СУЩ; МУЖСК; -сла, МН -ы, -ов.
вымысел 1, МН редк.
Художественный <поэтический> вымысел; искусно сочетать 
факты и вымысел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Что-л. созданное фантазией человека А1 и ре-
ально не существующее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вымысел сказочника.
 • КАКОЙ: авторский вымысел.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сказочный мир чудесных вымыслов; от-
делить реальность от вымысла; То, что было вымыслом в 
девятнадцатом веке, стало реальностью в двадцатом.

 То были, однако, сладкие слезы, очистительные, как все, 
проливаемые над вымыслом (В. Ходасевич). Театр уносил в 
идеальный и прекрасный мир вымысла и фантазии (В. Давы-
дов). Вымысел – не есть обман. / Замысел – еще не точка. / 
Дайте дописать роман / до последнего листочка (Б. Окуджа-
ва). Жизнь порой создает сюжеты, превосходящие самый 
дерзкий вымысел (Б. Грищенко). Должен же кто-то постоять 
за стихи, за прозу, за художественный вымысел, который 
искренней и правдивей памяти (А. Кушнер). В людях живет 
какое-то стремление украсить свою жизнь, жить красивее, 
но так как она – жизнь – идет «некрасиво», то люди украша-
ют ее вымыслом (Г. Бурков).
СИН: выдумка, фантазия, плод воображения; АНТ: реаль-
ность; ДЕР: вымышленный.
вымысел 2
Досужие вымыслы; Все сказанное – чистой <чистейшей> 
воды вымысел; В его мемуарах правда переплетается с вы-
мыслом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Что-л. созданное фантазией человека А1 и от-
ражающее ложное представление о реальности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вымыслы клеветников.
 • ПРИТЯЖ: чей-то вымысел.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пустой вымысел, явный <стопроцент-
ный> вымысел, чудовищный <фантасмагорический> вымы-
сел, наукообразный <правдоподобный> вымысел, злобные 
<клеветнические, порочащие> вымыслы; не верить вымыс-
лам; отличать вымысел от правды.

 Имелись доказательства, что уголовное дело сфабрикова-
но и содержит чистый вымысел, это был рэкет со стороны 
государственной власти (А. Тарасов). Руководство разведки 
уже знало: рассказы Юрченко о применении к нему психо-
тропных препаратов – сплошной вымысел («Совершенно се-

кретно», 2003.07.10). Крушение поезда с боеприпасами [...], 
отравление трех солдат полка «Германия» [...], – все эти слу-
чаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых при-
зраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, 
досужую выдумку от реальных фактов (Э. Казакевич). В этих 
снах перемешаны правда и вымысел, реальные персонажи и 
полусказочные вожди (А. Архангельский).
СИН: ложь, выдумки, домысел, измышление, разг. ирон. художе-
ственный свист; АНТ: правда; ДЕР: вымышленный. [И. Г.]

ВЫ́МЫТЬ, ГЛАГ; -мою, -моет, ПОВЕЛ -мой, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вы́мытый; СОВ; НЕСОВ вымыва́ть, кроме 1.1.
вымыть 1.1 ‘сделать чистым’: вымыть руки с мылом.
вымыть 1.2, обиходн. или уходящ. ‘удалить грязь’: вымыть грязь 
из-под ногтей.
вымыть 2.1 ‘размыв почву, образовать углубление’ [о воде]: Талая 
вода вымыла в известняке небольшой желоб.
вымыть 2.2 ‘размыв почву, обнажить что-л.’ [о воде]: Река вымыла 
из древних отложений кости мамонта.
вымыть 2.3 ‘извлечь с помощью воды’: вымывать крупинки золота 
из породы.

вымыть 1.1, НЕСОВ мыть; см. мыть 1.
вымыть 1.2, обиходн. или уходящ.
Вымыть всю грязь из-под ногтей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымыл А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1, 
моя объект А3 с помощью вещества А4, удалил субстанцию 
А2 из А3, в результате чего А3 стал чистым’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вымыть краску (откуда-л.).
А3 • ОТКУДА: вымыть (что-л.) из ушей <из-под ногтей>.
А4 • ТВОР: вымыть (что-л. откуда-л.) специальным раство-

ром.
 • в ПР: вымыть в кипяченой воде.

 Тетя Валя, уборщица с тридцатилетним стажем, ловко 
орудовала шваброй, вымывая нанесенную покупателями грязь 
(А. Житков). После обработки остатки хлоридов железа 
тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной 
воде (Т. Матвеева).
АНА: вычистить; КОНВ: отмыть.
вымыть 2.1, часто БЕЗЛ.
Вымывать яму <ложбину> в грунте; Эти полости <пусто-
ты> в известняке вымыло талыми водами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымыл А2 в А3 ‘Текущая вода А1 воздей-
ствовала на поверхность А3, отрывая и перемещая мелкие 
частицы А3, в результате чего в А3 образовались углубление 
или полость А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ливень вымыл (углубление).
 • ТВОР: Потоком воды вымыло (небольшое углубление).
А2 • ВИН: вымывать лунку <овраг>.
А3 • в ПР: вымывать в песчанике.

 Волны выбили в рифе продольный желоб с выдававшимся 
над ним карнизом, а местами вымыли неглубокие пещеры 
(В. Обручев). Вот эти наши горы и эту низину в обрывах, ока-
зывается, выгрызла и вымыла наша маленькая речушка (Глад-
ков, МАС).
АНА: выдолбить; КОНВ: размыть (грунт); АНТ: намыть 
(остров); ДЕР: промоина.
вымыть 2.2, часто БЕЗЛ.
Река вымыла из древних отложений кости мамонта; Водо-
растворимые краски со временем вымываются из волос; Кофе 
активно вымывает кальций из организма <из костей>.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымыл А2 из А3 ‘Текущая жидкость А1, про-
никая в объект А3 или соприкасаясь с ним, воздействовала на 
А3, в результате чего объект или вещество А2, находившиеся 
внутри А3, перестали находиться в А3’.

 Образные употребления: Вино ударило Фоме в голову, словно 
гейзер горячего шампанского, вымывая последний здравый 
смысл (С. Осипов); Пессимизм, как известно, – палач сознания. 
Он не бросает людей на плаху с топором, но вымывает из 
человека саму жизнь (А. Яковлев); Так прошло много ночей, 
их я помню [...]. Дни же как будто вымыло из памяти – ничего 
не помню (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зимний дождь вымыл (изо льда много мусора).
 • ТВОР: Водой вымыло (клад).
А2 • ВИН: вымывать полезные вещества (из почвы).
А3 • из РОД: вымывать из почвы <из берега>.

 Вода обычно вымывает из горных пород все легкораство-
римые элементы и окислы, унося с собой все, что можно уне-
сти («Знание – сила», 1987). Случалось, что после ливневых 
летних дождей вода, устремляясь по прибрежным оголенным 
дорогам к реке, вымывала вместе с черноземом [...] больших 
червей-выползков (А. Гирявенко). Там [...] в земле, в ручьях 
золото могильное находят, река из берегов кости вымывает... 
(А. Иванов). Сбоку, из стены, так, будто их вымыло подзем-
ной рекой, вывалились камни (В. Беляев).
АНА: обнажить; унести, удалить; ДЕР: вымывание (полез-
ных веществ из почвы).
вымыть 2.3, преим. в форме НЕСОВ.
Вымывать вмерзшие в лед колеса теплой водой из шланга; 
Соль в этих местах добывают, вымывая из соленой почвы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вымыл А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
сделал так, что жидкость А4 вымыла 2.2 объект или вещество 
А2 из объекта А3, обычно с целью использовать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вымывать крупинки золота (из породы).
А3 • из А3: вымывать изо льда.
А4 • ТВОР: вымывать горячей водой.
 • с помощью РОД: вымывать с помощью специального рас-

твора.
 Кизяк или траву сжигают, а из полученной золы водой вы-

мывают соль (В. Соловьев). [Измельченная порода] попадает 
на концентрационные столы, которые трясутся и скачут, 
вымывая золото. Способ, немногим отличающийся от того, 
как вымывали золото на Клондайке или в Сибири с помощью 
тарелок-лотков (В. Писигин). Этой же струей хозяева по-
том вымывали их [собак], примерзших к наледи, и бегом ута-
скивали в караулку (Г. Владимов).
АНА: выделять; добывать. [И. Г.]

ВЫ́МЫШЛЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; книжн.
Вымышленный мир художественного произведения; жить 
под вымышленным именем; опровергать вымышленные об-
винения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существующий только в воображении человека 
или придуманный им с какой-то целью и не соответствующий 
реальному объекту или положению дел’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целиком <полностью, стопроцентно, 
от начала до конца> вымышленный, лишь отчасти вымыш-
ленный; явно вымышленные (детали); вымышленный адрес 
<номер телефона>, вымышленные персонажи <герои>, вы-
мышленные характеры в вымышленных обстоятельствах; 
жить вымышленной жизнью, арестовать под вымышленным 

предлогом, конструировать вымышленную реальность; Все 
события вымышлены; Действие происходит на вымышленной 
планете; История может показаться вымышленной.

 Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю 
собственных имен и даже не придумываю вымышленных, как 
это принято в романах (В. Катаев). Редакция благодарит 
судью [...] за предоставленные образцы судебных документов; 
наименование суда, все фамилии судей, истцов, ответчиков, 
юридических лиц, адреса – вымышленные («Арбитражный и 
гражданский процессы», 2004.08.30). Пока классические 
фантасты-идеалисты летали в своем вымышленном космо-
се, на Земле закрыли лунную программу («Знание – сила», 
№ 10, 2003). Так и сидел целыми днями, время от времени 
стряхивая с брюк вымышленные пылинки (Ф. Искандер). 
Я читаю книги кубометрами [...]. Раньше, в молодости, меня 
интересовало вымышленное. Теперь меня больше интересует 
вымысливший. Что заставило его, писателя, вымыслить это, 
а не что-то другое? (И. Грекова).
СИН: выдуманный, надуманный. [И. Г.]

ВЫ́МЯ, СУЩ; СРЕДН; вы́мени, ТВОР вы́менем, МН редк. 
вымена́.
Вымя коровы <козы>; вымя, переполненное молоком.
ЗНАЧЕНИЕ. Вымя А1 ‘Вырабатывающий молоко и выделяю-
щий его через соски орган, обычно в форме мешка или двух 
мешков на брюхе у самок А1 животных’.

 1. В специальных контекстах обозначает соответствующий, 
но иначе устроенный орган у других млекопитающих: вымя 
собаки <свиньи>.
2. Может использоваться в пищу, относится к субпродуктам: 
жареное вымя с картошкой; Из субпродуктов в солянках 
используют почки, язык, вымя и сердце (Что у нас на обед 
(2000)).
3. Образные употребления: Сегодня вечером мы с божьей 
помощью впервые потрогаем господина Корейко за вымя 
(И. Ильф, Е. Петров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вымя козы.
 • ПРИТЯЖ: козье вымя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <объемное> вымя, едва заметное 
вымя; обвислое вымя; полное <пустое> вымя; вымя буренки 
<верблюдицы, оленухи, кобылицы>; форма вымени; уход за 
выменем; обмывать <массировать> вымя, подставить под 
вымя ведро; подпускать теленка к вымени; Вымя набухло; 
Теленок ищет <нашел, сосет> вымя.

 Я знал, что сейчас к коровам бросятся телята, что ра-
ботница будет отводить упрямые телячьи головы от вы-
мени, и об белые донья ведер зазвенят упругие струи молока 
(Г. Газданов). Тощая коза, в сопровождении пары пегих козлят, 
бродила, подметая выменем двор, вокруг колючей охапки хво-
роста (С. Бабаян). Каган сидел на корточках перед белой ко-
былицей и, жмурясь, следил за тем, как серый жеребенок 
тыкал мордой в розовое вымя матки (В. Ян). Вымя овец хо-
рошо развито, обычно с двумя сосками, но иногда встреча-
ются животные и с большим числом сосков («Биология», 
2003.01.01). Аркадия, пастушечья страна, / По улице течет 
живой рекою, / Тяжелые качая вымена – / Колокола домашне-
го покоя (С. Орлов). Лицо у него было набрякшее, опущенное 
книзу, унылое, как коровье вымя (Ю. Трифонов).
СИН: вымечко; АНА: соски; грудь.
◊ сучье вымя а) обиходн. ‘болезнь у человека, проявляющаяся 
в нарывах в железах под мышками’: То ли от купанья, то 
ли еще от чего у меня была флегмона (говоря по-русски – 
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сучье вымя) какой-то необъятной величины (В. Астафьев); 
б) используется как ругательство: Знал, что сосед, сучье вымя, 
интеллигентское отродье, его не любит и здоровается даже 
не из вежливости, а так, на всякий случай (А. Слаповский). 
[И. Г.]

ВЫ́НЕСТИ, ГЛАГ; -су, -сет, ПРОШ -нес, -несла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́несший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́несенный, 
ДЕЕПР вы́неся; СОВ; НЕСОВ выноси́ть.
вынести 1.1 ‘неся, переместить вовне’: вынести стулья из комнаты 
в коридор.
вынести 1.2 ‘вынеся, дать’: вынести беженцам немного хлеба.
вынести 1.3 ‘избавиться от ненужного’: вынести ночной горшок; 
вынести мусор.
вынести 1.4, советск. ‘украсть’: вынести с фабрики заготовки.
вынести 2.1, наррат. ‘быстро вывезти’: Лошади вынесли повозку 
на дорогу.
вынести 2.2 ‘переместить в открытое пространство’ [о стихийной 
силе]: Обломки корабля вынесло на берег.
вынести 2.3, разг. ‘выбить’: одним ударом вынести дверь вместе 
с косяком.
вынести 3.1 ‘выдвинуть в каком-л. направлении’: вынести ногу 
вперед.
вынести 3.2 ‘расположить снаружи или в отдалении’: вынести тру-
бы на фасад; вынести колонны на метр вперед.
вынести 3.3 ‘разместить часть текста отдельно’: вынести приме-
чания в конец текста.
вынести 4.1, офиц. ‘предложить обсудить’: вынести проект до-
кумента на всеобщее обсуждение.
вынести 4.2, офиц. ‘выбрать для экзамена’: вопросы, вынесенные 
на экзамен.
вынести 5, перен. ‘получить’: вынести из поездки много новых впе-
чатлений.
вынести 6.1 ‘выдержать’: вынести пытки.
вынести 6.2 ‘терпеть’: Как ты его выносишь?
вынести 7, офиц. ‘сделать существующим или выразить’: вынести 
приговор <благодарность>.

вынести 1.1
Вынести знамена на сцену; вынести стулья из комнаты в 
коридор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек А1, 
неся объект А2, переместил его из более замкнутого простран-
ства А3 в более открытое пространство А4 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести мебель (из квартиры).
А3 • ОТКУДА: вынести (вещи) из каюты <из-под навеса, с 

террасы>.
А4 • КУДА: вынести на балкон <под навес, во двор, за воро-

та>.
А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вынести на продажу <для проветри-

вания>.
 • ИНФ: вынести (одеяло) проветриваться.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ТВОР, а также с группа-
ми вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние 
объекта в описываемый момент времени: вынести ребенка на 
свежий воздух в одной распашонке <без чепчика, укутанным в 
одеяло>, первым вынести на плац полковое знамя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно выносить, аккуратно <береж-
но, осторожно> вынести; с трудом <без труда, легко> вы-
нести; вынести грязную посуду <корзину, сумки, багаж, че-
модан, все лишнее>, выносить больных <раненых>; вынести 

на подносе <на тарелке, в стакане>, вынести на носилках 
<на ремнях>; вынести пострадавшего, подхватив его под 
мышки; выносить на руках <на плече, на спине>; выносить 
из кладовки <из купе, с чердака, из-за ширмы, из запасников, 
из алтаря>; вынести из здания <из церкви, со склада, из ва-
гона>, вынести с поля боя <из-под огня, из-под обстрела>; 
вынести на площадь <к поезду, за забор>, вынести на улицу 
<в сад>; вынести кастрюлю остывать на балкон; Книги из 
читального зала не выносить <выносить не разрешается>.

 На первом представлении «Ревизора» Гоголь распорядил-
ся вынести роскошную мебель из дома городничего и потре-
бовал, чтобы ее заменили обычной провинциальной мебелью 
(А. Воронский). Деревянный стол на козлах был вынесен на 
траву перед домом, пестрое общество за ним вкушало позд-
ний завтрак (П. Алешковский). Обеденный [стол] был занят 
вынесенными из кухни кастрюлями, сковородками, тазиками 
и прочей утварью (Г. Маркосян-Каспер). Перед обедом жена 
его, по обычаю, вынесла медный таз и кувшин с водой, чтобы 
мы вымыли руки (З. Рихтер). За длительный трехмесячный 
неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, 
построил из них шалашик и поджег (Ю. Коваль). Гроб, где 
лежал в костюме совсем чужой нарядный человек, [...] вы-
несли из морга и поместили в похоронный автобус (А. Вар-
ламов).
СИН: вытащить; АНА: унести, утащить, убрать; АНТ: вне-
сти; ДЕР: вынос, вынесение.
вынести 1.2
Вынести нищему хлеба <немного денег, молоко в кружке>; 
вынести собаке кости; вынести корм птице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 существу А3 в А4 ‘Человек А1 вынес 
1.1 из дома в расположенное рядом с ним место А4 объект А2 
и дал его человеку А3, чтобы А3 использовал А2 по назначе-
нию’ [по аналогии о животных в роли А3].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести хлеб <тарелку супа, кружку воды> [А2 

обычно еда, питье, одежда или деньги].
 • РОД: вынести молока <хлеба, немного денег>.
 • ИНФ: вынести поесть <попить>.
А3 • ДАТ: вынести беженцам (немного еды).
А4 • КУДА: вынести на дорогу <во двор, за ограду>.

 В обед хозяйка вынесла ему в беседку полную тарелку 
супа и на газетке – два куска черного хлеба (Г. Бакланов). 
Тетя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величи-
ной с хорошую свечку (Ф. Искандер). К борту подходит ка-
тер, чтобы отвезти его на берег, и вдруг капитан второго 
ранга Опенченко выносит ему эту тельняшку (А. Берсене-
ва). Кугельман чинно вынес им из своей комнатенки два низ-
ких стула с гнутыми кавалерийскими ножками (Д. Быков). 
Я не могу описать того обжигающего градуса обиды, охва-
тившей меня, когда я прочла вынесенную мне тайком сте-
нограмму его речи при защите моего диплома (Н. Воро-
нель).
АНА: дать; принести; АНТ: забрать, отобрать.
вынести 1.3
Вынести горшок <судно, парашу>; вынести мусор <бачок с 
пищевыми отходами> на ближайшую помойку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 в А3 ‘Человек А1 вынес 1.1 ставший 
ему ненужным объект А2 или емкость А2 с ненужными объ-
ектами или продуктами жизнедеятельности человека А5 из 
места А4 в место А3, обычно предназначенное для ненужных 
людям предметов, и оставил в А3 объект А2 или содержимое 
емкости А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести мусорное ведро <мешок с мусором>.
А3 • на ВИН: вынести на свалку [А3 обычно свалка, помойка].
А4 • ОТКУДА: вынести из квартиры.
А5 • из-под РОД: выносить (судна) из-под лежачих больных.
 • за ТВОР: выносить (горшки) за детьми.

 Я [...] дожидался, когда стемнеет, и только после этого 
шел выносить мусор – это была моя домашняя обязанность 
(А. Розенбаум). Но и этого Тане показалось мало, она раз-
машистым веселым движением вынесла на помойку надбитые 
тарелки, прогоревшие кастрюльки, впрок сохраняемые пу-
стые стеклянные банки, все слежавшееся, нищенски скопи-
домское хозяйство Василисы (Л. Улицкая). Ее маленькая хо-
зяйка выросла и уехала, игрушки, сложенные в ящик, 
перекочевали в чулан, потом в квартире появились новые 
жильцы и вынесли ящик на помойку (Л. Петрушевская). Я ведь 
знаю, что это всего лишь [...] сиделка, которая выносит из-
под него судно (О. Сульчинская).
АНА: выбросить, выкинуть; ДЕР: вынос, вынесение.
вынести 1.4, советск.
Регулярно выносить продукцию; выносить детали часовых 
механизмов под одеждой <в карманах>; Технолог пытался 
вынести спирт, но на проходной его остановили.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 ‘Человек А1 взял в месте А3 
не принадлежащий ему объект А2 и тайно вынес 1.1 его из А3, 
чтобы использовать в своих целях’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выносить заготовки <сигареты>.
А3 • ОТКУДА: вынести с завода <из цеха>.

 Гришину жену Иду, мать четырех детей, расстреляли у 
проходной за попытку вынести с фабрики обмундирование 
(А. Рыбаков). Притормозив спросить дорогу, я через раз по-
лучал предложение купить какую-нибудь железную вещь, вы-
несенную с завода (А. Волос). Они тайком выносили из цеха 
кожу и тачали дома обувь по заказам знакомых (М. Гиршин). 
По заданию подполья выносил с биржи чистые регистраци-
онные бланки, подписанные военным комендантом («Спецназ 
России», 2003.08.15). Заборы частично повалены, частично 
разобраны, выноси с территории что хочешь (Г. Прашкевич, 
А. Богдан). Ближе к ночи разводили костер, пекли картошку, 
вынесенную с совхозного поля (А. Беляков).
СИН: украсть, своровать, стащить, стянуть; АНА: унести; 
ДЕР: вынос; советск. несун.
вынести 2.1, наррат.
Лошадь вынесла всадника <повозку, сани> на дорогу; Оленьи 
упряжки <ездовые собаки> вынесли охотников на снежную 
равнину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 в А4 ‘Животное А1, исполь-
зуемое в качестве транспортного средства человеком А2 или 
запряженное в транспортное средство А2, очень быстро пере-
мещаясь, переместило А2 из более замкнутого пространства 
А3 в более открытое пространство А4’.

 Расширенные употребления применительно к ногам или 
транспортным средствам в роли А1: Ноги (сами) вынесли меня 
из комнаты; Небольшой моторный бот, [...] вздрагивая от 
сдержанной силы мотора, быстро выносит нас по темной, 
тихой волне из-за прибрежных скал на простор открытого 
залива (Н. Колпакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Скакун вынес (всадника на площадь).
А2 • ВИН: вынести бричку (из рощи).

А3 • ОТКУДА: вынести из лесу <из-за поворота>.
А4 • КУДА: вынести на площадь <к дому, в поле>.

 По большаку из леса тройка дымчатых лошадей вынесла 
лакированную откидную коляску (А. Мариенгоф). Уже солнце 
выкатилось, морозное и красное, когда с воеводского двора 
сытые добрые кони вынесли боярский возок с казной (Ю. Гер-
ман). Говорят, Космачева ранили, хорошо, что конь вынес 
(В. Быков). Боров с визгом вынес меня из дверей склада, сбро-
сил посередине арены, кинувшись через публику, окружавшую 
арену, восвояси (Е. Пермяк). Ракета вынесла спутник на ор-
биту, ей осталось войти в плотные слои атмосферы – и сго-
реть (В. Дудинцев).
АНА: вывезти; умчать, унести; КОНВ: вылететь [Лошадь 
вынесла его к реке – Он вылетел на лошади к реке].
вынести 2.2, часто БЕЗЛ.
Течение вынесло лодку на берег; Потерявшую управление ма-
шину вынесло на тротуар.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 в А4 ‘Сила А1 была причиной 
того, что предмет А2 переместился из менее открытого про-
странства А3 в более открытое пространство А4’.

 1. А1 – обычно перемещающаяся масса воды или воздуха, 
которые как бы несут А2; по аналогии – о перемещающейся 
массе людей в роли А1: Толпа вынесла его из переулка на пло-
щадь; Людской поток выносит нас из метро.
2. Ослабленные употребления со снятым противопоставле-
нием менее открытых и более открытых пространств: Яхту 
вынесло на скалы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Поток вынес плот (на стремнину).
 • ТВОР: Лодку вынесло течением (на середину реки).
А2 • ВИН: вынести бревно (на середину реки).
А3 • ОТКУДА: вынести (лодку) из протоки <из-за поворота>.
А4 • КУДА: вынести на берег <к скалам, в океан>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <стремительно> вынести; вы-
нести пловца <тюленя, черепаху> (к берегу), вынести ко-
рабль <парусник> (на рифы); вынести на середину озера <в 
открытое море, к маяку, к острову, на гребень волны>; Море 
<океан, река, шторм, прибой, волна> выносит (мертвую рыбу 
на песок); Обломки корабля вынесло на скалы.

 Добрались они до Груманта, там подхватили их штормы, 
вынесли в северную Атлантику и выбросили на берега Нор-
мандии (Д. Гранин). Волга выносит в море массу взвешенных 
частиц; вода здесь практически непрозрачна («Спортсмен-
подводник», 1964). Несколько мальчишек [...] гонялись по ули-
це за листками бумаги, которые ветер выносил из подбитой 
немецкой машины (Г. Бакланов). На крутом вираже [...] тя-
желый встречный мотоцикл с коляской вынесло из-за горы на 
левую сторону дороги, и он на полной скорости врезался в 
нашу машину (Б. Левин). Могарыча перевернуло кверху ногами 
и вынесло из спальни Воланда через открытое окно (М. Бул-
гаков). Тут тоже было яблоку некуда упасть, однако через 
пять минут меня все же вынесло на Садовое и поволокло в 
сторону Парка (А. Волос).
АНА: выбросить, выкинуть; увлечь; АНТ: затянуть.
вынести 2.3, часто БЕЗЛ; разг.
Вынести калитку <перегородку>; одним ударом вынести 
хлипкую дверь вместе с косяком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 ‘Человек А1, сильно ударив 
по объекту А2, закрепленному в А3, сделал так, что А2 мгно-
венно отделился от А3 и отлетел в сторону’.

 1. Расширенные употребления применительно к фактору в 
роли А1, часто в составе безличной конструкции: Взрыв вынес 
часть оконных рам; Взрывной волной вынесло все двери.
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2. Расширенные употребления применительно к частям тела в 
роли А2 и А3: вынести руку из плеча; Теркин немцу дал леща, / 
Так что собственную руку / Чуть не вынес из плеча (А. Твар-
довский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести оконную раму.
А3 • из РОД: вынести (дверь) из косяка.

 Осаждающие решили вынести дверь бункера кумулятив-
ным зарядом («Знамя», 2010).
СИН: выбить, высадить, вышибить; АНА: выдавить, вы-
ломать, выставить; снести, сломать.
вынести 3.1
Вынести колено <правую ногу> немного вперед для защиты; 
поочередно выносить костыли <лыжные палки> вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 в направлении А3 ‘Человек А1 из-
менил обычное положение части тела А2 или положение пред-
мета А2, который он держит в руке, направив А2 в сторону А3 
с целью А4’ [по аналогии о животных в роли А1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести руку (вперед).
А3 • КУДА: вынести в сторону <вверх>.
А4 • для РОД: вынести (руку) для защиты от удара.
 • чтобы ПРЕДЛ: вынести (руку), чтобы парировать 

удар.
 Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасы-

вает, ногу выносит свободно (И. С. Тургенев). При движении 
походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, 
и ставить ее на землю, как при обычной ходьбе (Строевой 
устав Вооруженных сил РФ). Мы сидели на подоконнике в кино 
«Одеон», вынеся ноги по ту сторону окна – в сад [...], и, раз-
говаривая, двигали ногами по гравию (Ю. Олеша). Не успел 
сойтись занавес, как Сталин, поднявшись с кресла, стал апло-
дировать актерам, слегка вынося руки за барьер ложи, что 
означало особую признательность (Г. Фукс). Он расхаживал 
перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт 
широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо за-
стегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается 
самостоятельно (В. Распутин).
СИН: выставить, выдвинуть; АНА: выбросить, выкинуть; 
АНТ: убрать, втянуть; ДЕР: вынесение, вынос.
вынести 3.2
Выносить наблюдательные посты ближе к неприятелю; 
Колонны портика на несколько метров <сильно> вынесены 
вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 расположил 
объект А2, который обычно располагается внутри или в сере-
дине объекта А3 или рядом с ним, так, что А2 находится на 
его внешней стороне А4 или в месте А4, удаленном от А3 на 
расстояние А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести трубы (на фасад).
А3 • из РОД: вынести систему отопления из комнаты (в ко-

ридор).
А4 • КУДА: вынести (септик) за пределы участка <на другую 

сторону>.
А5 • НА СКОЛЬКО: вынести (наблюдательные посты) на 

два километра (вперед).
 Крепостные балконы представляют собой монолитные 

каменные формы, вынесенные вперед из плоскости каменной 
стены («Мир & Дом. City», 2004.04.15). В мужской модели 

[часов] римские цифры вынесены на внешний ободок корпуса 
(«Домовой», 2002.08.04). К коктебельскому слету 1924 года 
он подготовил новый планер «АВФ-4 Рабфаковец», моноплан 
с вынесенной вперед кабиной пилота (Ф. Чуев). Большая гру-
зовая стрела американского судна, вынесенная за борт, кива-
ла своим носом, как будто показывая на волны, поглотившие 
стальной шар (И. Ефремов). Источник освещения – импульс-
ную лампу – заключают в этом случае в водонепроницаемый 
кожух и на кронштейне выносят вперед в сторону от фото-
камеры (А. Рогов).
АНА: перенести, отодвинуть, отнести, вывести; ДЕР: вы-
нос; выносной.
вынести 3.3
Вынести примечания в конец текста; тема, вынесенная в 
название; В школьных учебниках словарные слова часто вы-
носят на поля и заключают в рамку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 в А3 ‘Человек А1 отделил часть А2 
текста от остального текста, разместив А2 в месте А3 или 
сделав А2 отдельной структурной частью А3, часто с целью 
привлечь к А2 внимание читателя’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести названия глав (в колонтитул).
А3 • КУДА: вынести за пределы таблицы <в отдельный спи-

сок, в начало>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Фраза, вынесенная в заголовок <в загла-
вие, в название>; вынести сведения об авторах на обложку; 
вынести восклицательный знак на поля [‘сделать отметку на 
полях страницы в виде восклицательного знака’]; вынести 
биографию (писателя) во введение (к диссертации), вынести 
все выводы в заключение, выносить что-л. в примечания.

 Пока что никто не дал точного ответа на вопрос, выне-
сенный в заголовок этой статьи: «Суперподделки – зло или 
благо?» («Вслух о...», 2003.06.09). Сейчас вся авантюрная 
часть, по сути, вынесена в начало, почти что за скобки – 
главное начинается, когда сюжет остановился, герой попал 
в чужую квартиру («Советский экран», 1976). Несколько 
странным является и то, что положения, которые можно 
рассматривать как итоговые выводы данной работы, вы-
несены во введение («Неприкосновенный запас», 2003.03.16). 
Я слышал, что на радио надо меньше употреблять шипящих, 
особым образом строить фразу – глагол выносить вперед 
(В. Шаламов).
АНА: разместить, поместить; ДЕР: вынесение, вынос; сно-
ска.
вынести 4.1, офиц.
Вынести документ на всеобщее <открытое> обсуждение; 
вынести законопроект на пленарное заседание; результаты, 
выносимые на защиту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 на А3 ‘Лицо А1 сделало информа-
цию А2 или информацию, содержащуюся в документе А2, 
доступной для людей, имеющих право решать, как поступить 
с А2, чтобы они могли обсудить А2 в ходе официальной про-
цедуры А3 и принять решение относительно А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к людям, 
принимающим решение об А2, в роли А3: вынести проект 
указа на правительство [‘на обсуждение членами правитель-
ства’].
2. Расширенные употребления применительно к художествен-
ным произведениям в роли А2 в значении ‘исполнить А2 пу-
блично, чтобы люди могли оценить А2’: выносить спектакль 
<новый номер> на публику, вынести произведение на суд зри-
телей <читателей>.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Депутат вынес (проект постановления на заседа-

ние комиссии).
А2 • ВИН: вынести генеральный план города (на обсужде-

ние).
А3 • на ВИН: вынести на суд жителей [выражается обяза-

тельно].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вынести отчет <доклад, проект доку-
мента> (на рассмотрение); выносить на голосование <на 
второе чтение, на комитет, на сессию>; вынести результа-
ты исследования на суд научной общественности; Проект 
Конституции вынесен на референдум.

 Что касается конкретного содержания несогласованных 
положений, то в международной практике не принято вы-
носить его на публичное обсуждение, пока идут переговоры 
(«Дипломатический вестник», 2004.07.27). В нынешней Думе 
самое выгодное положение занимают левые – все решения и 
так принимаются без их участия, так что они могут без 
особых раздумий выносить на обсуждение коллег самые сме-
лые предложения («Независимая газета», 2003). И хотя Эйве 
очень хотел организовать новый поединок между Фишером и 
Спасским, вынести вопрос о матче-реванше на конгресс он не 
рискнул («64 – Шахматное обозрение», 2004.09.15).
СИН: внести (на рассмотрение); АНА: включить (в повестку 
дня), поставить (на голосование); АНТ: отозвать; ДЕР: вы-
несение.
вынести 4.2, офиц.
Темы, выносимые на собеседование <на зачет>; вынесенные 
на сессию дисциплины.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 на А3 ‘Официальное лицо А1 вы-
брало вопросы А2 для обсуждения в ходе официальной про-
цедуры А3 проверки знаний’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести вопросы (на экзамен).
А3 • на ВИН: вынести (вопросы) на экзамен.
АНА: включить (в экзаменационные билеты); ДЕР: выне-
сение.
вынести 5, перен.
Вынести твердое убеждение <стойкое отвращение>; выне-
сти из поездки в Индию <из Индии> массу впечатлений.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 из А3 ‘Результатом того, что человек 
А1 принял участие в ситуации А3 или пробыл некоторое вре-
мя в учреждении А3, стало то, что он приобрел информацию 
или умение А2 или испытал эмоцию А2, – как бы вынес 1.1 
А2 из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести навыки (обращения с оружием).
А3 • из РОД: вынести из школы (полезные навыки).
 • с РОД вынести с уроков физкультуры (полезные навыки).

 А3 выражается обязательно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вынести ощущение <мнение, много ново-
го>, вынести полезный опыт; вынести из прочитанных книг 
<из чтения книг>, вынести из споров <из бесед, из общения>, 
вынести из путешествия <из знакомства с новыми людьми>, 
вынести из этой встречи; вынести из консерватории <из 
стен университета, из школьных стен, из тюрьмы>.

 Да и что могло быть интересного мальчику в воспомина-
ниях двух стариков и что он мог из них вынести, не понимая 
и половины слов? (А. Варламов). К тому времени у меня в 
голове была своеобразная мешанина из разных, мало понят-
ных даже мне самой сведений о вокальной технике, которые 

я успела вынести из моих уроков в секторе практики (И. Ар-
хипова). Один из уроков, вынесенных мной из жизни: счаст-
ливый человек, довольный собой, гармонично сливающийся с 
миром, распространяет свое счастье и на других (И. Грекова). 
Со столицей его связывала одна только вынесенная из кадет-
ского корпуса страсть к занятию науками (А. Кривицкий). 
Самое интересное, что вынесла из этого, давнего фестиваля 
молодежи и студентов, – слова молодого лидера, совсем маль-
чишки (Л. Гурченко).
СИН: получить, извлечь, приобрести; АНА: прийти (к вы-
воду); узнать; почувствовать; КОНВ: давать [Ученики вы-
носят из школы знания – Школа дает ученикам знания]; ДЕР: 
багаж.
вынести 6.1
С честью вынести все испытания <трудности>; не смог 
вынести насмешек <издевательств>; плохо выносить жару 
<холод>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 ‘Существо А1, подвергшееся не-
благоприятному или мучительному воздействию явления или 
действия А2, смогло сохранить нормальное физическое со-
стояние и способность жить так, как А1 это свойственно’.

 1. Метонимические употребления применительно к внутрен-
ним органам человека в роли А1: Душа не вынесла страданий; 
Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, ког-
да я, сидя на копне соломы с зажатой меж колен винтовкой, 
слушал доносящуюся из клуба музыку, сердце рвущие вальсы, 
фокстроты и танго (В. Астафьев).
2. Расширенные употребления применительно к растениям в 
роли А1: Это неприхотливое растение хорошо выносит по-
лутень <высокую влажность, перепады температур>.
3. Расширенные употребления применительно к странам в 
роли А1: Россия вынесла все испытания, выпавшие на ее долю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынести пытки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С достоинством выносить; с трудом 
<еле, едва> выносить; выносить боль <побои>, вынести 
позор <унижение, потрясения, беды>; вынести все тяготы 
войны.

 Это тяжелое испытание Николай Павлович вынес с до-
стоинством (Э. Герштейн). Обычно я хорошо выносил пре-
бывание на высотах и удивился, почему на этот раз разре-
женный воздух так действует на меня (И. Ефремов). Вдруг 
подсядет [...] навязчивый сноб-интеллигент петербургского 
разлива, которого можно вынести, только если пить как ло-
шадь, а здоровья, как у лошади, нет (В. Маканин). Мне труд-
но уже выносить иронию над собой (Г. Фукс). Лошадь не вы-
носит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении 
с многочасовой тяжелой работой на морозе (В. Шаламов). 
Перец – теплолюбивая культура, не выносящая заморозков и 
погибающая уже при температуре 0 ˚С («Вечерняя Москва», 
2002.03.14).
СИН: стерпеть, выдержать; АНА: перенести, выстоять, 
устоять; АНТ: поддаться, сдаться, сломаться, капитули-
ровать; ДЕР: выносливый.
вынести 6.2, преим. в форме НЕСОВ.
Не выносить сплетников; не выносить разговоров о политике; 
Как ты его выносишь?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выносит А2 ‘Человек А1, очень плохо от-
носящийся к объекту или ситуации А2, находясь в контакте 
с А2 или в ситуации А2, прилагает большие усилия, чтобы 
продолжать быть в контакте с А2 или участвовать в А2, не 
выражая своего плохого отношения к А2’.



ВЫНЕСТИ 450 ВЫНОСЛИВЫЙ

 Расширенные употребления применительно к животным 
и другим существам в роли А1: Кошка не выносит никаких 
ограничений свободы; Комары не выносят этого запаха.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Он не) выносил женский крик.
 • когда ПРЕДЛ: (Он не) выносил, когда его целовали.
 • редк. чтобы ПРЕДЛ: Ну не мог Степан Васильевич выне-

сти, чтобы Дика утопили прямо у него на глазах! (М. Чу-
лаки).

КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в отрицательных, 
вопросительных или условных предложениях или в контексте 
модальных слов: Не выношу этого тихоню; Как можно вы-
носить <вынести> этого сплетника?; Не понимаю, как ты 
его выносишь; Если он кого-нибудь и выносит, то точно не 
свою тещу; С трудом выносил, когда его называли Петенькой; 
Я способна выносить такой гвалт не больше двух минут.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <едва> выносить; не выносить 
этого человека <таких людей, болтунов, демагогов>, не вы-
носить собак <кошек>, не выносить спиртного; не выносить 
табачного дыма <крика, женских слез, одиночества>, не 
выносить громких слов <демагогии, лжи>; не выносить в 
мемуарах вранья; не выносить, когда в доме грязно <когда 
вокруг галдят>.

 Терпеть не мог зиму и не выносил самое начало весны 
(М. Милованов). Я с юности не выносил, когда мои щеки хо-
зяйски намыливали, хозяйски хватали чужие ладони (Л. Зо-
рин). Не выношу гнусную манеру узнавать, кто спрашивает, 
а потом отвечать: барин занят (В. Гроссман). А то я, знаете 
ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом 
роде (М. Булгаков). Даже рыбий жир, которого она прежде 
не выносила, стал ей нравиться (Л. Улицкая). Остатки коно-
пельно-веревочного производства тоже шли в дело: остьем и 
неиспользованными побегами обкладывали на зиму фруктовые 
деревья – мыши не выносят запаха моченой конопли (А. Чу-
даков).
СИН: терпеть, переносить; АНА: выдерживать, мириться.
вынести 7, офиц.
Вынести решение <официальное предупреждение, благодар-
ность>; Коллегия присяжных единогласно вынесла вердикт 
«Невиновен».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынес А2 по А3 ‘Официальное лицо А1, при-
няв решение А2 по вопросу, связанному с лицом А3, офици-
ально объявило об А2, чтобы люди знали, что А2, и действо-
вали в соответствии с этим’.

 Ослабленные употребления применительно к бытовым ситу-
ациям: Он обошел всю квартиру, постучал по стенам, подер-
гал оконные рамы, спустил в унитазе воду и вынес суждение: 
«Квартира хорошая» (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Суд вынес (постановление о прекращении дела).
А2 • ВИН: вынести оправдательный приговор.
А3 • ДАТ: вынести бандитам (обвинительный приговор).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вынести постановление <распоряже-
ние>, вынести порицание <выговор>, вынести резолюцию; 
вынести (приговор) на основании собранных доказательств 
<основываясь на показаниях свидетелей>.

 Фонд обязан либо начать выплачивать пенсии, либо вы-
нести мотивированное постановление о прекращении выплат 
(«Богатей» (Саратов), 2003.11.20). По результатам выездной 
налоговой проверки вынесено решение о привлечении налого-
плательщика к налоговой ответственности («Бухгалтерский 
учет», 2003.06.16). На состоявшееся решение суда будет вы-

несен протест, поскольку «оправдывать человека, на совести 
которого два трупа, – значит поощрять других» («Известия», 
2001.08.24).
СИН: объявить (выговор), огласить (приговор); АНА: внести 
(протест); АНТ: отменить; ДЕР: вынесение (приговора).
◊ вынести что-л. за скобки см. СКО́БКА; вынести что-л. 
за рамки см. РА́МКА; вынести что-л. на своих плечах см. 
ПЛЕЧО́; вынести кого-л. вперед ногами см. НО́ГИ; вынести 
сор из избы см. СОР. [И. Г.]

ВЫНИМА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́НУТЬ.

ВЫНОСИ́ТЬ, ГЛАГ; -ношу́, -но́сит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
вынося́щий; НЕСОВ; см. ВЫ́НЕСТИ.
◊ хоть святых выноси см. СВЯТО́Й.

ВЫНО́СЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
выносливый 1
Выносливый человек <спортсмен, пловец, гонщик>; выносли-
вая ломовая лошадь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный в течение длительного времени вы-
держивать большую физическую нагрузку или плохие условия 
жизни без ущерба для себя’ [о существах и частях тела].

 Расширенные употребления применительно к механизмам, 
используемым в неблагоприятных условиях, и их частям: вы-
носливая техника, выносливые покрышки <амортизаторы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <удивительно, чрезвычайно, доста-
точно, невероятно> выносливый, недостаточно выносливый, 
более <менее> выносливый; физически вынослив; выносливый 
организм, выносливое сердце; крепкий <сильный> и выносли-
вый; вырастать выносливыми и здоровыми благодаря закалке; 
Жизнь в суровых условиях делает человека выносливым; Чере-
пахи необыкновенно выносливы и живучи.

 Хотя мы тогда недоедали, но были поразительно вынос-
ливы, вышагивали и по двадцать, и по тридцать километров 
(А. Рыбаков). Физически крепкие, выносливые ребята с очень 
неплохой стрелковой подготовкой были «сырыми» в плане 
психологической устойчивости («Солдат удачи», 2004.08.04). 
Будучи отнюдь не богатырского сложения, он был силен и 
вынослив (Г. Васильев). Человек потому и поднялся из звери-
ного царства [...], что он был физически выносливее любого 
животного (В. Шаламов). [Отпуска] она не позволяла себе 
почти два года, и ее организм [...], хотя и был достаточно 
вынослив, решил взбунтоваться, причем не на шутку («Во-
круг света», 2004.06.15). Эти огромные, выносливые, непри-
хотливые животные [лоси], идеально приспособленные к 
жизни в тайге, привлекли к себе внимание в первую очередь 
как возможное транспортное средство («Вокруг света», 
2004.07.15).
СИН: закаленный, разг. двужильный, разг. семижильный; 
АНА: сильный; крепкий; стойкий; ≈ Ничего ему не сделается; 
АНТ: хилый, слабый; изнеженный; ДЕР: выносливость.
выносливый 2
Выносливые сорта роз; недостаточно <более, менее> вы-
носливые саженцы.
ЗНАЧЕНИЕ. Выносливый к А2 ‘Способный выдерживать пло-
хие условия существования А2, не погибая и не становясь 
хуже’ [о растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • спец. к ДАТ: выносливый к болезням <к морозам, к за-

сухе>; выносливый к пониженной освещенности.
 Конечно же, наиболее выносливы и долговечны те рас-

тения, у которых есть собственная корневая система 
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(«Homes & Gardens», 2004.04.30). Водяные лилии выносливы 
и неприхотливы, редко болеют («Homes & Gardens», 
2002.07.09). В принципе практически из любого выносливого 
дерева можно попытаться сделать бонсай («Ландшафтный 
дизайн», 2002.05.15). Древесина гораздо полнее вызревает и, 
естественно, становится более выносливой к зимним моро-
зам (И. Мичурин).
АНА: неприхотливый; устойчивый (к засухе); живучий; невос-
приимчивый, спец. резистентный; АНТ: привередливый; ДЕР: 
выносливость. [И. Г.]

ВЫ́НУДИТЬ, ГЛАГ; редк. -ужу, -удит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́нужденный; СОВ; НЕСОВ вынужда́ть; необиходн.
вынудить 1
Вынудить человека пойти на сделку с совестью; Следователь 
вынуждал обвиняемого дать ложные показания; Своим трид-
цатым ходом чемпион мира вынудил претендента разменять 
ферзей и добился ничьей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынудил А2 сделать А3 ‘Человек А1, сделав 
А4, добился этим того, что человек А2, который не хотел или 
которому было неприятно делать А3, не мог не сделать А3’ [по 
аналогии – о животных в роли А1 или А2].

 Расширенные употребления применительно к ситуациям, 
когда А1 ненамеренно воздействует на А2: Никогда не осме-
ливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! 
(А. П. Чехов); Наполеон говорит, что царь вынуждает его к 
войне своим ультиматумом об очищении Пруссии от фран-
цузских войск (Е. Тарле).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынудить противника (отступить); вынудить 

Францию (капитулировать).
А3 • ИНФ: вынудить (бастующих) выйти на работу.
 • к ДАТ: вынуждать (кого-л.) к признанию.
А4 • ТВОР: вынудить угрозами <жалобами, рассказами>.
 • ДЕЕПР: Направив на толпу ружья, вынудить (ее от-

ступить).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: вынудить признание <согласие>.
А2 • у РОД: вынудить (признание) у обвиняемого.
А4 • ТВОР: вынудить угрозами.
 • ДЕЕПР: вынудить (признание), угрожая расстрелом.
КОНСТРУКЦИИ. В отрицательных предложениях в форме 
ПОВЕЛ может выражать просьбу говорящего к адресату и 
тогда обычно не выражает идею насилия над волей А2: – Не 
вынуждай меня применять силу; Не вынуждайте меня объ-
яснять вам очевидные вещи, – профессор снова начал раз-
дражаться (А. Маринина).

 Опять эта вздорная женщина вынуждает его занимать-
ся бесполезным делом (А. Рыбаков). Таким-то образом, ис-
тязаниями и вымогательствами, вынудили честного чело-
века сознаться в преступлениях, которых не было 
(Н. Хрущев). Негодяй-старикашка вынудил все-таки меня 
взять грех на душу своими угрозами (В. Шинкарев). Но я 
слишком высоко ценю вас, чтобы обманывать, тем самым 
вынуждая вас притворяться и, в свою очередь, обманывать 
меня (А. Маринина). Меттерниху [...] удалось вынудить у 
Англии, России и Пруссии согласие снова предложить Напо-
леону мирные переговоры (Е. Тарле). Простодушное Средне-
вековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на дра-
матические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню 
(А. Солженицын).

СИН: заставить, принудить, уходящ. понудить, устар. при-
неволить; обиходн. уходящ. неволить [Кто ж тебя неволил 
детский сад заводить! (Ю. Трифонов)]; АНА: надавить (на 
кого-л.), оказать давление (на кого-л.); сломать; ломать кого-л. 
через колено; побудить, склонить; подтолкнуть, толкнуть; 
убедить, уговорить, упросить, уломать; провоцировать; са-
гитировать; призвать; книжн. или ирон. подвигнуть (кого-л. 
сделать что-л.); подговорить, подбить, подстрекнуть; спро-
воцировать; разг. подзуживать, разг. подначивать; понукать; 
КОНВ: навязать (что-л. кому-л.), диктовать (что-л. кому-л.); 
вырвать что-л. у кого-л. [вынудить кого-л. к признанию – вы-
рвать признание у кого-л.]; прийтись [Его вынудили раздеть-
ся – Ему пришлось раздеться]; ДЕР: редк. вынуждение; вы-
нужденный [вынужденное признание]; поневоле, против воли, 
не по своей воле, волей-неволей, из-под палки; не мытьем, так 
катаньем.
вынудить 2
Обстоятельства вынудили меня обратиться к вам с этим 
письмом; Нищета вынуждает людей попрошайничать; Мас-
совые беспорядки вынуждают власти применять оружие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынудил А2 сделать А3 ‘Ситуация или явление 
А1 было причиной того, что лицо А2, которое не намеревалось 
делать А3, не могло этого не сделать’.

 1. Ослабленные употребления – без указания на воздействие 
на волю: Электрическое поле [магнитной волны] периодически 
меняется [...] и вынуждает колебаться с такой же часто-
той электронное облако, окружающее атом (Уппсальский 
корпус).
2. Ближайшим синонимом глагола вынуждать является гла-
гол заставлять. Он может употребляться в ситуациях, когда 
причиной какого-л. действия или состояния является событие, 
настолько быстро случившееся, что человек не успевает его 
осмыслить и реагирует рефлекторно, непроизвольно: Стук 
заставил его вздрогнуть. Вынуждать обычно указывает на 
то, что сознание или воля человека подверглись сильному и 
глубокому воздействию, в результате чего он не просто совер-
шает действие А3, а считает, что обстоятельства не оставляют 
ему другого выхода.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Обстоятельства вынудили (бросить науку).
А2 • ВИН: вынуждать президента <правительство> (от-

казаться от этого плана).
А3 • ИНФ: вынудить (его) взяться за диссертацию; вынудить 

(компанию) перейти на режим жесткой экономии.
 • к ДАТ: К этим крайним мерам (нас) вынуждают (об-

стоятельства).
 Обострение криминогенной ситуации одновременно снизу 

и сверху, естественно, вынудило Петра лично озаботиться 
«лучшим устройством» полиции (А. Константинов). Необхо-
димость выжидать подхода обещанных сил вынуждает меня 
отойти от Гатчины (В. Каверин). Что-то в нем [дедушке] 
есть такое, что вынуждает окружающих уважать его 
(Ф. Искандер). Но, позвольте, какие условия вынуждают Мас-
лова быть хамом? Не валите все на Советскую власть, она 
здесь ни при чем (А. Рыбаков). То, что я увидел, поразило меня 
и вынудило затаить дыхание (С. Довлатов). Детские голоса 
и топот босых ног по железу над головой вынудили его окон-
чательно проснуться (А. Дмитриев).
СИН: заставить, принудить; АНА: побудить; вызвать, поро-
дить, повлечь за собой, привести [Что вынудило вас принять 
это решение? – Что привело вас к этому решению?]; подтол-
кнуть, толкнуть [Что вынудило его пойти на кражу? – Что 
толкнуло его на кражу?]; подвигнуть, вдохновить; стиму-
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лировать [Жесткая конкуренция вынуждает искать новые 
технологии – Жесткая конкуренция стимулирует поиск но-
вых технологий]; КОНВ: прийтись [Переезд на новое место 
вынудил меня бросить учебу – Мне пришлось бросить учебу 
из-за переезда на новое место]; ДЕР: вынужденный [вынуж-
денное молчание]; по необходимости, поневоле, волей-неволей, 
против воли, не по своей воле. [Ю. А., А. Л.]

ВЫНУЖДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́НУ-
ДИТЬ.

ВЫ́НУТЬ, ГЛАГ; вы́ну, вы́нет; СОВ; НЕСОВ вынима́ть.
вынуть 1
Вынуть документы из портфеля <из ящика, из сейфа>; вы-
нуть носовой платок из сумочки; вынуть шпагу из ножен; 
вынимать косточки из вишен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынул А2 из А3 ‘Человек А1, взяв объект А2, 
находившийся внутри объекта А3 или в небольшом замкнутом 
пространстве А3, сделал так, что А2 перестал находиться в А3, 
с целью приготовить А2 или А3 к использованию’.

 Расширенные употребления применительно к частям А2 
тела человека А1: вынуть руку из кармана <из-за пазухи>, 
вынуть палец <ногу> из воды.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынуть занозу.
А3 • ОТКУДА: вынуть (лист картона) из папки <из-за шкафа, 

из-под кровати>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно <аккуратно, бережно> вы-
нуть, быстро <мгновенно, медленно> вынуть, незаметно 
вынимать; вынуть ручку <деньги, сигареты, пудреницу, поло-
тенце, белье, чашку>; вынуть ложкой мякоть помидора; вы-
нуть пирог из духовки <курицу из сотейника, мясо из бульона>, 
вынуть тарелки из серванта <газеты из почтового ящика, 
письмо из конверта>, вынуть вещи из ячейки <из чемодана>, 
вынуть инструмент из чехла, вынуть папиросу изо рта, вы-
нуть вилку из розетки; вынуть ребенка из ванны; вынуть 
стекла из рам; вынуть холст из рамы; вынуть что-л. левой 
рукой <специальным захватом, с помощью пинцета>, вынуть 
пробку зубами; Врачи вынули из раны несколько осколков.

 Расстегнув кирзовую полевую сумку, вынул из нее новый, 
еще не помятый лист карты, развернул его на траве (В. Бы-
ков). Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого 
пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йо-
ханнесбурге (Л. Улицкая). Самый молодой слушатель литобъ-
единения [...] сохранил странную мысль, что любое писание – 
лишь вынутая из пишущей машинки бледная копия бытия, и 
тем оно и преступно (А. Варламов). Карлик [...] полез в карман, 
вынул двумя пальцами длинную, тонкую коробку с папиросами, 
открыл ее и протянул Курцеру (Ю. Домбровский). Это место 
легко узнать и сейчас: между двумя очень похожими друг на 
друга зданиями [...] есть странный разрыв, словно из этого 
здания вынули кусок (И. Архипова). Сад был не вырублен, а 
выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, 
а аккуратно вынуты (А. Макаренко).
СИН: вытащить, извлечь; АНА: выхватить; достать; АНТ: 
вложить, вставить, всунуть, засунуть, разг. запихнуть; ДЕР: 
офиц. выемка (писем из почтового ящика).
вынуть 2, необиходн.
Рабочие вынули из траншеи несколько кубометров песка; Экс-
каватор вынимает грунт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вынул А2 из А3 ‘Человек или механизм А1 из-
влек из места А3 находящуюся там рыхлую субстанцию А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вынимать руду.
А3 • из РОД: вынимать (породу) из забоя.

 Чтобы пропустить здесь воду обычным способом, при-
шлось бы создать большое искусственное ущелье, вынуть 
огромное количество грунта («Наука и жизнь», 1952). На вер-
ху кучи вынутой породы кусками лежала какая-то особенная, 
зернистая и в то же время плотная глина рыжевато-
желтого оттенка (И. Ефремов). Была выкопана огромная 
яма и насыпана по ее краям вынутая земля (Н. Хрущев).
СИН: выгребать, извлекать; КОНВ: выкопать [вынуть грунт 
из котлована – выкопать котлован]; АНТ: засыпать (песок в 
яму); ДЕР: выемка (грунта); выемка (в грунте).
◊ вынуть душу см. ДУША́; вынь да положь кому-л. что-л. 
‘Кто-л. очень хочет немедленно получить что-л. и обычно 
выражает свое желание; говорящий отрицательно оценивает 
желание субъекта’: Пристает все время: где папа, где папа? 
Вынь да положь ей папу... (А. и Б. Стругацкие); Теперь ему 
жутко, прямо-таки вынь да положь, хотелось увидеть ху-
дожника, хотя накануне о нем не вспоминал (В. Корнилов). 
[И. Г.]

ВЫ́ПАД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
выпад 1, (спорт.)
Удачный <красивый> выпад; выпад с правой ноги; сделать 
глубокий <резкий, молниеносный, стремительный> выпад.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпад А1 в направлении А3 ‘Быстрое движение 
человека А1 в направлении А3 с упором туловища на выстав-
ленную ногу и с выдвижением части тела А2 или оружия А2, 
которое А1 держит в руке, для удара’.

 1. Расширенные употребления применительно к животным 
в роли А1: Слон отступил к центру манежа и, воинственно 
трубя, стал делать резкие выпады в сторону тех, кто вы-
скочил спасать Дурова и не успел вовремя унести ноги (В. За-
пашный).
2. Образные употребления применительно к шахматным фи-
гурам в роли А1: выпад ферзя <ладьи>; Пожалуй, больше 
шансов оставлял немедленный выпад коня в центр («64 – 
Шахматное обозрение», 2004.11.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выпад дуэлянта.
 • ПРИТЯЖ: мой выпад.
А2 • ТВОР: выпад пикой.
А3 • КУДА: выпад вперед <в сторону противника, навстречу 

сопернику>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Решительный <угрожающий, атакую-
щий> выпад, ложный <обманный> выпад, неожиданный 
выпад; выпад ногой <рукой, рапирой, штыком>; выпад влево 
<в сторону>; отбить <отразить, парировать> выпад, про-
пустить выпад.

 Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, 
как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая 
трость с золотым набалдашником (В. Катаев). Он сделал 
молниеносный выпад и с силой ударил меня в левую скулу 
(В. Губарев). В движении не останавливаясь в момент сбли-
жения, делая выпад правой ногой вперед и разворачиваясь 
немного своим телом влево, нанесите опережающий удар в 
горло на поражение («Боевое искусство планеты», 2004.06.10). 
Пылесос беспокойно подпрыгивал и вытворял трубой нечто 
среднее между выпадами фехтовальщика и угрожающим 
танцем кобры (Д. Емец). Мы подумали: сейчас сделает вы-
пад... Но буровато-серое в поперечном узоре тело змеи не 
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шевельнулось, только рифленый хвост стоял торчком, как 
антенна, и мелко подрагивал (В. Песков, Б. Стрельников).
АНА: атака; удар; движение; маневр; АНТ: отскок.
выпад 2, неодобр.
Оскорбительный <клеветнический> выпад против директо-
ра; оставить выпады противника без внимания.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпад А2 человека А1 против А3 ‘Резкое выска-
зывание А2 человека А1 о человеке или явлении А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выпады критиков.
 • ПРИТЯЖ: твои выпады.
А2 • редк. «ПРЕДЛ»: (Она сделала ответный) выпад: «Сама 

такая!».
А3 • против РОД: выпад против монархии.
 • в сторону РОД: выпад в сторону начальства <в вашу 

сторону>.
 • по адресу <в адрес> РОД: выпад по адресу <в адрес> 

директора; выпад в мой адрес.
 • КАКОЙ: антисемитский выпад.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неосторожный <дерзкий> выпад, недру-
желюбный <недружественный, критический, обидный> вы-
пад, истерические <злобные, гневные> выпады, иронический 
<саркастический, язвительный, остроумный> выпад, шутли-
вый выпад; закамуфлированный <завуалированный> выпад; 
личный выпад, антироссийские <антиамериканские> выпады; 
выпад в адрес оппозиции <против нашей страны>; сделать 
выпад; позволять себе <допускать> публичные выпады, за-
кончить выступление неожиданным выпадом; расценивать 
<воспринимать> что-л. как выпад; отвечать <реагировать> 
на выпады, парировать выпады, пресечь выпады; проигнори-
ровать <пропустить мимо ушей> выпад в свой адрес; Ста-
тья содержит выпады против руководства корпорации.

 Обыкновенно сдержанный, не позволявший себе никаких 
выпадов в адрес живописной жениной родни Колюнин отец 
неожиданно рассердился (А. Варламов). Поля рукописи изо-
биловали ее возмущенными выпадами против меня (Г. Зелен-
ко). Я понимал, конечно, что сказанное – не аргумент. Но 
хороший выпад в словесной дуэли. И сделал этот выпад. 
(А. Бовин). Раньше Народная партия не позволяла себе таких 
резких выпадов в сторону «Единой России», довольствуясь 
ролью младшего партнера при основной партии власти («Га-
зета», 2003.06.30). Это, шипел он, брызгая слюной, грубейший 
выпад против советского правоведения (А. Азольский). Нель-
зя забывать, что у нас многоконфессиональное государство 
и выпады в сторону любой из религий могут спровоцировать 
конфликт («Независимая газета», 2003.04.28).
СИН: нападки, выступление; АНА: инвектива, обвинение, 
оскорбление; критика; инсинуация; риторика, памфлет; вы-
ходка, вылазка. [И. Г.]

ВЫПАДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПАСТЬ.

ВЫ́ПАСТЬ, ГЛАГ; -паду, -падет, ПРОШ -пал, -пала, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́павший, ДЕЕПР вы́пав; СОВ; НЕСОВ вы-
пада́ть.
выпасть 1.1 ‘упав, перестать находиться внутри чего-л.’: Ключ вы-
пал из кармана.
выпасть 1.2 ‘отделиться от своего места’ [о зубах, волосах, перьях]: 
У ребенка выпал молочный зуб.
выпасть 1.3 ‘перестать быть участником или частью чего-л.’: Он 
выпал из активной жизни; Из песни выпали два куплета.
выпасть 2.1, (спец.) ‘упасть на землю’ [об осадках]: За день выпала 
месячная норма осадков.

выпасть 2.2, хим. ‘образовать осадок’: На дно колбы выпали хлопья 
белого вещества.
выпасть 3.1 ‘достаться’: Его матери выпал счастливый жребий.
выпасть 3.2 ‘совпасть с отрезком времени’: 1 января выпало на суб-
боту.
выпасть 4.1 ‘выдаться’: Денек выпал жаркий.
выпасть 4.2 ‘случиться’: Наконец выпал удобный момент.

выпасть 1.1
Кружка <телефонная трубка> выпала из рук; Из рукава 
куртки выпал шарф; Птенец выпал из гнезда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал из А2 в А3 по причине А4 ‘Объект А1, 
находившийся внутри объекта А2, по причине А4 или из-за 
утраты контроля над ним перестал в нем находиться и упал 
в место А3’.

 1. Образные употребления применительно к нематериаль-
ным объектам в роли А2: Власть выпала из его рук; Бразды 
правления выпали из рук диктатора.
2. Специальные употребления применительно к появляю-
щимся на экране компьютера – обычно ниже какого-л. ме-
ста – спискам и т. п.: комп. выпадающий список; При нажа-
тии на значок, находящийся в верхнем углу экрана, выпадает 
меню.
3. Специальные употребления применительно к внутренним 
органам: мед. выпадающая прямая кишка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ключ <топор, нож> выпал (откуда-л.).
А2 • ОТКУДА: выпасть из кармана <из-за пояса>; выпасть 

с четырнадцатого этажа.
А3 • КУДА: выпасть на скатерть <за борт, в снег>.
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выпасть от толчка <из-за качки, 

по неосторожности>.
 • ДЕЕПР: поскользнувшись, выпасть (за борт).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Случайно выпасть; выпасть из мешка 
<из ящика, из кобуры, из сапога>, выпасть (у кого-л.) из-за 
голенища <из-под полы (пиджака)>; выпасть на стол <на 
одеяло, на пол>; выпасть через дырку в кармане; выпасть от 
порыва ветра <из-за сильного крена>; Листки бумаги выпали 
из папки; Из кошелька выпала монета; Кислородные маски 
выпали из-под потолка салона; Из разрушающейся стены 
выпадают кирпичи; От вибрации несколько шурупов выпали 
из своих гнезд; Пряди выпали из-под шапки; Знамя выпало из 
рук раненого; Сигарета выпала изо рта; Сыр выпал из клюва 
вороны.

 Треснувшее стекло выпало из рамы и разбилось внизу на 
асфальте (Е. Хаецкая). Из-за пазухи выпадает стопка золо-
та, золотые со звоном раскатываются по комнате (М. Цве-
таева). Спасибо железной Эрнестине – сохранила все после 
смерти мужа, включая выпавшие из тайников листочки с 
пленительными стихами, посвященными не ей (Л. Аннин-
ский). Аня сама так перепугалась, что из рук выпал флакон 
с йодом и разбился, комната наполнилась больничным запа-
хом (А. Львов). У Манухина из задрожавших пальцев выпала 
на диван сигарета, прожгла накидку, но он ничего не видел 
(В. Черкасов). И у офицера, наверное, вытягивается лицо. 
Даже монокль, наверное, из глаза выпал (С. Штерн).
СИН: вывалиться, выскочить, вылететь; АНА: упасть; 
КОНВ: выронить, вывалить; ДЕР: выпадение.
выпасть 1.2
Волосы на макушке выпали; У здоровых птиц перья не выпа-
дают; Зубы выпадают от цинги <от старости>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал у А2 из А3 по причине А4 ‘Волос, зуб 
или перо А1 по причине А4 отделились от места А3 на теле 
существа А2’.



ВЫПАСТЬ 454 ВЫПАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шерсть выпала.
А2 • у РОД: У него выпадают (волосы).
А3 • ГДЕ: На спинке <за ушами, вокруг глаз> выпала (вся 

шерсть).
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выпадать от болезни <под влия-

нием радиации>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпасть полностью; постепенно <по 
одному> выпадать, выпадать целыми прядями; Брови <рес-
ницы> выпали.

 Жена [...], чтобы быть похожей на своего мужа, у кото-
рого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны 
(А. Ларина (Бухарина)). Митя скрипел зубами, лицо его окон-
чательно теряло цвет, а несколько выпавших ресниц лежали 
на белых щеках (Д. Липскеров). Просто у мальчишек этого 
возраста, как правило, недостает зубов, – они ведь выпадают 
в детстве, молочные зубы, выпадают по очереди, и у каждо-
го из нас меж зубов непременно имелась дырка (А. Рекемчук). 
У моей десятилетней кошки, которая никогда ничем не боле-
ла, на спинке около хвоста выпадает шерсть («Homes & 
Gardens», 2002.07.09). Так гордится директор зоопарка ред-
ким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и 
уже не опасен, когти его притупились, зубы выпали (И. Ильф, 
Е. Петров). Маховые перья их [селезней] крыльев выпадают 
сразу, вместе с их брачным опереньем (Е. Дубровский).
СИН: вылезти, вывалиться; АНА: отделиться; поредеть; 
КОНВ: потерять (зубы), утратить (волосы); АНТ: отрас-
тать; ДЕР: выпадение.
выпасть 1.3
Земли выпали из сельхозоборота <из севооборота>; Этот 
денежный знак выпал из обращения; Второй куплет со вре-
менем выпал из песни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал из А2 по причине А3 ‘Объект А1 в ре-
зультате воздействия фактора А3, не зависящего или как бы не 
зависящего от воли человека, перестал участвовать в ситуации 
А2 или быть частью объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В этом слове) выпал гласный.
А2 • из РОД: выпасть из повестки дня.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: Под действием фонетических 

законов (из слога) выпал (конечный звук).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпасть на некоторое время <надолго>; 
выпасть из круга друзей; выпасть из (состава) сборной (из-
за травмы); выпасть из лона церкви; выпасть из списков 
<из сметы, из бюджета>; выпасть из ближайших планов; 
выпасть из игры <из графика тренировок, из активной по-
литической жизни, из мирового политического процесса>; 
выпадать из общей картины <из основной канвы сюжета>; 
выпасть из сферы интересов; выпасть из поля зрения [‘пере-
стать быть видимым’]; выпасть из памяти [‘стать забытым’]; 
(Из-за неисправности в микрофоне) регулярно выпадает звук 
[‘перестает быть слышимым’]; (Из-за болезни) целое десяти-
летие выпало из его жизни; В слове «знаменосец» выпал один 
из двух одинаковых слогов.

 У меня уже начала разрушаться память, и некоторые вол-
шебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи 
из старинных замков эпохи Возрождения (В. Катаев). Опас-
ность, что Россия в скором времени выпадет из когорты 
авиационных держав, существует реально («Вестник авиа-
ции и космонавтики», 2004.06.30). И только Юзик Алешков-
ский выпал из этого общего веселья – при виде меня он круто 
развернулся, ринулся в свою комнату в мезонине и заперся там 
на все три дня (Н. Воронель). Может быть, все дело в том, 

что мы жили в разных ритмах, мы выпали из времени, она же 
пребывала в обычных временных координатах (Ю. Нагибин). 
Автор взялся исследовать, куда подевались выпавшие из ка-
нонических Евангелий чуть ли не 17 лет жизни Иисуса («Из-
вестия», 2003.02.07). В телевизионной программе, которую я 
редактировал в молодости, выпал мягкий знак в названии 
фильма (А. Генис).
АНА: пропасть; исчезнуть; выйти; КОНВ: исключить, вычер-
кнуть; АНТ: войти (в обращение), попасть (под контроль); 
вернуться, возвратиться; ДЕР: выпадение.
выпасть 2.1, (спец.).
Снег здесь выпадает уже в октябре; За день выпала месячная 
норма осадков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал в А2 ‘В месте А2 имели место осад-
ки А1’.

 1. Расширенные употребления применительно к другим 
падающим или упавшим сверху субстанциям или объектам: 
выпавший на поля пепел; Сихотэ-Алинский железный метео-
ритный дождь выпал на Дальнем Востоке в 1947 году.
2. Специальные употребления с указанием на количество вы-
павших осадков в роли А1: За сутки выпало восемь сантиме-
тров <две трети месячной нормы>снега.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Выпала обильная роса [А1 обычно снег, роса, осадки, 

реже дождь, град].
А2 • ГДЕ: (Снег) выпал в горах <на побережье, вблизи горо-

да>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно выпасть, рано <поздно, лишь 
в январе> выпасть; Вечером выпал крупный град; Накануне 
выпал снежок; Снега выпало по колено <в изобилии, до 25 
сантиметров>.

 Осадки в виде снега выпадают редко; выпавший снег обыч-
но быстро тает (Ю. Карпун). Еще и в октябре пригревало 
так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали 
редко и казались случайными, ненароком занесенными 
откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком (В. Рас-
путин). Ивы-ракиты облетели, трава побурела и поникла. 
Снег выпадал и таял. Речка еще бежала, но по утрам на ней 
был ледок (В. Бианки). Так все и идет, пока первый мороз не 
схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не 
установится первопуток (К. Паустовский). Перед сумерками 
выпадала роса. На листьях и стеблях пырея, вязеля, клевера, 
щелкунца, осоки появлялись россыпи блесток (Г. Марков). 
После редких дождей и ливней, выпадающих в горах, такыр-
ная предгорная равнина частично покрывается водой («На-
ука и жизнь», 1952).
СИН: пройти [Прошел дождь]; АНА: ложиться [Снег здесь 
ложится в октябре]; КОНВ: покрыться [В горах выпал снег – 
Горы покрылись снегом]; АНТ: растаять, сойти; ДЕР: вы-
падение; осадки.
выпасть 2.2, хим.
На дно колбы выпали хлопья белого вещества; При отстаи-
вании жидкости взвешенные частицы выпадают в осадок 
<в виде осадка>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал из А2 на А3 ‘Частицы вещества А1, рас-
творенные или равномерно распределенные во всем объеме 
жидкости А2, в условиях или по причине А4 опустились и 
образовали осадок в месте А3’ [часто в составе сочетания 
выпасть в осадок].

 Образные употребления: Опыт подсказывает, что напи-
санному надо дать отстояться, как молодому вину, чтобы на 
дно выпал осадок из ненужных слов, нарочитых красивостей 
и прочей ерунды (Б. Левин).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вещество (выпадает в осадок).
А2 • из РОД: выпасть из раствора.
А3 • на ВИН: выпасть на дно пробирки.
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выпасть (в осадок) при нагре-

вании <в результате реакции>.
 Еще горячий реакционный раствор выливают в 1,5 л холод-

ной дистиллированной воды, выпавший осадок отделяют и 
тщательно промывают водой («Российский химический жур-
нал», 2001). Перед повторным использованием раствор дол-
жен отстояться для удаления из него возможных выпавших 
в осадок отложений («Локомотив», 2001.07.26).
СИН: осаждаться; АНА: падать; КОНВ: хим. осаждать; 
АНТ: раствориться; ДЕР: выпадение.
выпасть 3.1
Его матери выпал счастливый <тяжкий> жребий; Ему вы-
пало идти первым <жить в сложное время>; Тяжелые ис-
пытания выпали на долю нашей страны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал человеку А2 ‘Из всех ситуаций, в ко-
торых мог участвовать человек А2, в результате действия 
случайных факторов, не зависящих от воли А2, он принял или 
должен был принять участие в ситуации А1’.

 Расширенные употребления применительно к неживым 
объектам в роли А2: Выигрыш выпал на номер 17; Бросили 
кубик – выпало три очка; Чем больше мы будем подбрасывать 
монету, тем точнее проявится закономерность, что число 
выпавших «орлов» равно числу выпавших «решек» («Пятое 
измерение», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Жребий выпал (кому-л.).
 • ИНФ: (Кому-л.) выпало чистить картошку.
А2 • ДАТ: выпасть этому человеку.
 • на долю РОД: выпасть на долю женщин; выпасть на 

женскую <мою> долю.
 Наряду с конструкцией выпасть на долю отца возможна 

конструкция выпасть отцу на долю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ей выпала тяжкая доля <незавидная 
участь, счастливая возможность, невероятная удача>; Им 
выпало трудное военное детство; В жизни ему выпало много 
горя <огромное счастье>; Ему выпала козырная карта [тж 
образн.]; На его долю выпадали только страдания <лишения, 
трудности, невзгоды, испытания, передряги>; Судьба мне 
выпала счастливая <трудная>; Успех выпал на долю поэта 
<актера> лишь в конце жизни; Много испытаний выпало 
на долю этого народа <этой страны>; Такой шанс <такая 
возможность> выпадает раз в жизни; Когда еще выпадет 
случай побывать в Венеции?!

 Нелли Сергеевна [...], выпади ей доля жить в коммуналке иль 
бараке, была бы непобедимым кухонным бойцом (В. Астафьев). 
Везение заключалось и в том, что заниматься выпало ему са-
мой жгучей, самой наинужнейшей на многие годы проблемой 
(Д. Гранин). Женщины [...] сидели, размякнув от встречи и раз-
говоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что 
выпадет завтра (В. Распутин). А тут выпали театру зарубеж-
ные гастроли, редкая штука по тем временам (С. Алешин). 
Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, 
выпавших России за 1000 лет ее жизни (В. Гроссман). Мне вы-
пало счастье быть русским поэтом. / Мне выпала честь при-
касаться к победам. / Мне выпало горе родиться в двадцатом, / 
В проклятом году и в столетье проклятом (Д. Самойлов).
СИН: достаться; АНА: прийтись; лечь на плечи; КОНВ: 
вытянуть [Ей выпал счастливый жребий – Она вытянула 
счастливый жребий]; ДЕР: жребий, доля.

выпасть 3.2
В этом году 1 января выпадает на субботу; Их юность вы-
пала на суровые военные годы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал на А2 ‘Событие или отрезок времени 
А1 могли совпасть с любым из множества отрезков времени; в 
результате действия факторов, не зависящих от воли человека, 
А1 совпал с отрезком времени А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Праздник выпал (на воскресенье).
А2 • на ВИН: (Праздничный день) выпал на середину <на ко-

нец> недели.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отпуск выпал на апрель <на начало 
зимы>; Дежурство по больнице <самый ответственный 
момент в работе> выпадет на первую субботу марта; На 
следующий месяц <на этот год> выпадает сразу несколько 
юбилеев.

 Аля возвращалась домой после спектакля, который к тому 
же выпал на день последнего экзамена, и чувствовала, что 
голова у нее кружится и тошнота подступает к горлу (А. Бер-
сенева). День моего прилета выпал на выходной после 6-го 
тура, так что было достаточно времени, чтобы сориенти-
роваться в новом пространстве («64 – Шахматное обозрение», 
2004.12.15). Пора их любви выпала на страшное время, когда 
столько усилий уходило на то, чтобы не дать себя убить, как-
нибудь выжить (В. Быков). В конце концов Павел Николаевич 
плюнул и решил: свидетелем станет тот из охранников, чья 
смена выпадет на день свадьбы (С. Таранов). Я лично считаю 
свою юность, выпавшую на эпоху после XX съезда, счастливой 
(А. Ципко). Если Первое сентября выпало на вторую половину 
недели (четверг – суббота), это хорошо («Столица», 
1997.08.26).
СИН: прийтись; АНА: совпасть.
выпасть 4.1, преим. в форме СОВ.
Лето выпало жаркое <дождливое>; Ночь выпала звездная 
<темная, светлая>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпал таким-то А2 ‘Случилось так, что от-
резок времени А1 имеет свойство А2, хотя мог иметь другое 
свойство’ [часто о погодных условиях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: День выпал (сухой).
А2 • ИМ: (Зима) выпала снежная.
 • ТВОР: (Конец марта) выпал (особенно) тяжелым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Август выпал дождливый <холодный>; 
Денек выпал ясный <погожий, морозный, ветреный, пас-
мурный>; Утро того дня выпало серое <сырое, непривет-
ливое>.

 Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погу-
лять (И. Шмелев). В середине месяца выпало несколько сухих, 
хотя и угрюмых дней, когда показалось, что весна будет, но 
опять повалил снег – густой и липкий (Ю. Нагибин). Ночка 
выпала туманная, с морозной искоркой. Оплывшие за день 
сугробы запеклись ломкой ледяной корой, опасно хрустевшей 
под ногами (Е. Лукин). Осень 1877 года выпала затяжной и 
холодной, зима обещала морозы и снегопады (Б. Васильев). 
Зима выпала лютая, люди ходили чуть не по колено в никогда 
не убираемых снегах (И. Безладнова). После холодных, не-
настных недель выпал хороший майский день (И. Эренбург).
СИН: выдаться, оказаться; АНА: случиться; выйти, полу-
читься.
выпасть 4.2
Выпала свободная неделя <неделька, минута>; Если выпа-
дал часок-другой свободного времени, обязательно навещал 
мать.
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ЗНАЧЕНИЕ. Выпал А1 ‘Случилось так, что наступил отрезок 
времени А1, обычно небольшой, обладающий свойством А2, 
хотя мог наступить отрезок времени, обладающий другим 
свойством’ [А2 обычно присоединяется к слову, называющему 
А1: Очень редко выпадала свободная минутка].

 Промежуточные употребления между 4.1 и 4.2; в конструк-
циях вида Выпала дождливая ночь в фокусе может находиться 
как свойство, так и факт существования: И выпал мрачный 
день – пожаловал на заседанье Комитета чрезвычайно важ-
ный господин (Ю. Давыдов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Выпала минутка (когда можно было позвонить до-

мой).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: Наконец выпал удобный <удачный> 
момент.

 Пройдут офицеры на обед, и выпадет часа два свободного 
времени (В. Корнилов). Она, как ни странно, продолжала счет 
проживаемым дням, почти неотличимым друг от друга среди 
нежного, молочного начала зимы, – и снова выпали выходные, 
с другими родственниками в другой палате (О. Славникова). 
Ходит солнце за облаком, сощурившись на болота и гати, и 
редко выпадет час, когда, словно странники, [...] уйдут об-
лака в полуночи на самый край чертухинского всполья 
(С. Клычков). Хорошо было бы, если бы прислали пару книг 
или какие-нибудь журналы. Выпадет свободная минута, а 
почитать абсолютно нечего (В. Богомолов). Пусть судово-
дитель отдохнет, коль минутка выпала свободная, не будем 
его разговором тревожить (В. Конецкий).
СИН: выдаться, случиться; АНА: представиться, выйти, 
получиться; КОНВ: улучить.
◊ сленг выпасть в осадок см. ОСА́ДОК. [И. Г.]

ВЫПИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вы́пить, кро-
ме 2.3.
выпивать 1, 2.1, 2.2 см. выпить 1, 2.1, 2.2.
выпивать 2.3, СОВ нет.
Немного <сильно, крепко, изрядно> выпивать; начать вы-
пивать; Все мужики в деревне курят и выпивают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпивает ‘Человек А1 имеет привычку часто 
употреблять спиртные напитки в количестве, превышающем 
среднее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Хозяйка квартиры [...], хоть сама сильно выпивала, держа-
лась правила: пьяному мужику дверь не открывать (А. Щер-
баков). Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, за немалые 
деньги купил в какой-то лавке древностей [...] рыцарский меч 
(А. Городницкий). Башуцкий стал выпивать, и выпивать 
крепко (Ю. Давыдов). Она дерзила редактору, выпивала, зло-
употребляла косметикой (С. Довлатов).
СИН: пить, уходящ. закладывать за воротник; АНА: разг. не 
просыхать, разг.-сниж. буха́ть; ДЕР: разг. выпивоха. [И. Г.]

ВЫ́ПИСАТЬ, ГЛАГ; -ишу, -ишет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́-
писанный; СОВ; НЕСОВ выпи́сывать.
выписать 1 ‘выделив, записать часть текста’: выписать из пред-
ложения все глаголы.
выписать 2.1 ‘аккуратно написать знаки’: выписывать буквы кал-
лиграфическим почерком.
выписать 2.2, перен. ‘переместиться по непрямой траектории’: вы-
писать крутой вираж.

выписать 3 ‘нарисовать все детали чего-л.’: тщательно выписать 
каждую веточку.
выписать 4.1 ‘составить документ’: выписать покупателю кви-
танцию.
выписать 4.2 ‘письменно распорядиться о выдаче чего-л.’: выпи-
сать со склада стройматериалы.
выписать 5.1 ‘подписаться на периодическое издание’: выписать 
несколько журналов.
выписать 5.2 ‘письменно заказать что-л.’: выписать оборудование 
из Германии.
выписать 5.3 ‘письменно пригласить кого-л.’: выписать из Москвы 
жену и детей.
выписать 6 ‘оформить документом окончание пребывания’: вы-
писать из больницы <из квартиры>.

выписать 1
Выписать цитаты из книги; выписать все даты на послед-
нюю страницу блокнота; Не переписывайте текст целиком, 
выпишите только самое важное.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 из А3 на А4 ‘Человек А1 записал 
информацию А2, являющуюся частью текста А3, на объекте 
А4, чтобы иметь возможность использовать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписать незнакомые слова.
А3 • из РОД: выписать (примеры) из словаря.
А4 • КУДА: выписывать на листок бумаги <в блокнот, сюда>.
 • на ПР: выписать на отдельном листке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно <старательно> выписать; 
выписать столбиком <в строчку, в табличку, в виде от-
дельного списка>; выписывать отрывки <фрагменты, по-
следнее четверостишие, любимые стихотворения>; выпи-
сать иностранные слова <все ошибки, формулу вычисления 
площади круга>, выписать все существительные <слова с 
непроизносимыми согласными>; выписывать нужные све-
дения <статистические данные>; выписать из текста <из 
предложения>, выписывать из учебника <из научной литера-
туры, из открытых источников>; выписать на бумажку <на 
карточку, в записную книжку, в отдельную тетрадь>.

 Лейтенант выписывает данные из моего паспорта в боль-
шую амбарную книгу (Г. Алексеев). Помню, при первом чтении 
книги, в начале восьмидесятых, специально выписывал ссылки 
на источники: трудно было поверить, что это находится не 
в спецхране, а стоит на полке в любой библиотеке (И. Сухих). 
У Нечипоренко была привычка выписывать в общие тетради 
большого формата, снабженные надписью на обложке «Ам-
барная книга», массу лишних сведений из разных источников 
(Н. Галкина). Возьмите из книг по истории какие-нибудь два 
списка правителей [...]. Выпишите длительности царствова-
ний (А. А. Зализняк). Даже его толстую тетрадь с выписан-
ными в ней стишками и песнями она вспомнила теперь с те-
плым чувством (Э. Казакевич). Он что-то сосредоточенно и 
быстро, по-птичьи равномерно поклевывая со страниц, вы-
писывал из этой энциклопедии в большую, хозяйственного 
вида тетрадь (С. Болмат).
АНА: переписать, списать; записать; АНТ: вписать; ДЕР: 
выписывание; выписка (из истории болезни).
выписать 2.1, преим. в форме НЕСОВ; СОВ преим. в форме 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Выписать фразу аккуратным <ровным, каллиграфическим> 
почерком; выписывать какие-то знаки палкой на песке; Фами-
лия в документе была выписана крупными буквами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 на А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 тщательно и аккуратно написал знаки А2 или знаки, со-
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ставляющие текст А2, на поверхности объекта А3 с помощью 
предмета А4, часто с использованием средства А5, стараясь 
сделать так, чтобы они были четкими и красивыми’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписывать буквы <значки>.
 • «ПРЕДЛ»: (аккуратно) выписывать: «Поздравляю!».
А3 • ГДЕ: выписать на листке бумаги <в блокноте>.
А4 • ТВОР: выписывать пером <палочкой (на песке)>.
А5 • ТВОР: выписать красной тушью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тщательно <старательно, аккуратно, 
четко> выписанные (значки), медленно выписывать; выпи-
сывать в иероглифах каждый штрих, выписывать каждую 
ноту <замысловатые знаки, формулы>, выписать надпись 
<слово, несколько строк>, выписывать стихотворение строч-
ку за строчкой; выписывать на доске <на листе ватмана, в 
тетради>; выписывать карандашом <гусиным пером, флома-
стером>, выписывать буквы пальцем на стекле; выписывать 
тушью; Лозунг был выписан на стене синей краской.

 Маргарита [...] увидела рядом с лифтом на стене черную 
громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номе-
ра квартир и фамилии жильцов (М. Булгаков). Нержин, ино-
гда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой руч-
ки, мельчайшим почерком, будто не пером, а острием иглы, 
выписывал на крохотном листике [...]: «Для математика в 
истории 17 года нет ничего неожиданного» (А. Солжени-
цын). Почерк у Шута был корявый и неразборчивый, но имя 
свое он всегда выписывал с чрезвычайной тщательностью, 
едва ли не каллиграфически (Ю. Вяземский). С визгом двигал-
ся по запотевшему вагонному стеклу палец юго-восточного 
человека, выписывая: «Гия» (В. Березин). Одна радистка – 
младше меня по званию, всего ефрейтор – иногда улыбалась 
мне, но вместо того, чтоб прикладывать руку к пилотке, 
выписывала в воздухе пальцем какие-то слова (А. Азольский). 
И совсем уже высоко в четком строю пятерка реактивных 
истребителей, по компьютерной системе регулируя выхлопы, 
выписывала могучие афоризмы нашей цивилизации: «Молоко 
нужно каждому» и «Кока-кола – это настоящая вещь!» 
(В. Аксенов).
СИН: вывести; АНА: начертать; АНТ: нацарапать, накоря-
бать; ДЕР: выписывание; каллиграфия.
выписать 2.2, преим. в форме НЕСОВ; перен.
Пьяный выписывал кренделя <зигзаги>; Машина выписала 
крутой вираж; Самолет выписывает в небе фигуры высшего 
пилотажа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 на А3 ‘Объект А1, перемещаясь 
по поверхности или в пространстве А3, переместился по не-
прямой траектории А2 или оставил непрямой след А2 – как 
бы выписал 2.1 А2 на А3’.

 Расширенные употребления применительно к движению на 
месте: Игрушечная балерина в расшитой серебряными блест-
ками пачке [...] под мелодичный звон музыки из «Щелкунчика» 
выписывала замысловатые пируэты (Е. Маркова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписывать дугу.
А3 • ГДЕ: выписывать в воздухе <на льду>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выписывать кривую <круги, окружности, 
восьмерки, вензеля>, выписывать разнообразные па; выписы-
вать ногами <коньками, руками, пальцами> замысловатые 
фигуры.

 Мимо снова с шумом пролетели школяры, выписывая не-
мыслимые пируэты на воздушных серфингах, – легкие, светлые, 

словно ангелочки (С. Осипов). Теперь он [старик] выписывал 
по полю замысловатые кренделя, оживленно тряся головой и 
странно притопывая ногами (О. Дивов). Уселся за руль и стал 
сам выписывать кривую восьмерку задним ходом (Е. Козырева). 
Бежал заяц по лесу. Молодой еще, необученный. От кустика к 
кустику по декабрьским сугробам петли выписывал («Мурзил-
ка», № 12, 2001). Для прокладки нового курса с учетом тех 
зигзагов, которые все это время выписывала баржа, ни знаний, 
ни опыта не хватало (Н. Карпов). Тряпка выписывала мыльные 
спирали на лобовом стекле (М. Елизаров).
СИН: вычертить; АНА: заложить (вираж); нареза́ть [Конь-
кобежец нареза́л круги].
выписать 3, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Выписывать все детали пейзажа; Художник-анималист 
тщательно выписал каждое перышко этой птички.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 на А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
тщательно и четко изобразил красками все детали объекта А2 
на поверхности объекта А3 с помощью предмета А4’.

 Расширенные употребления применительно к произведе-
ниям, создаваемым с помощью слов и нот: мастерски вы-
писанные образы главных героев; Писательский талант Ан-
дроникова [...] делал его рассказы истинной литературой, 
где герои действуют в отменно выписанной обстановке, [...] 
где детали зримы, имеют плоть, цвет, запахи (Г. Шергова); 
Из кажущегося музыкального хаоса Шнитке умел создавать 
истории – одна из самых характерных выписана нотами в его 
альтовом концерте (Ю. Башмет).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписать лицо.
А3 • на ПР: выписать на холсте; выписывать на натюр-

мортах.
А4 • ТВОР: выписать тонкой кисточкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мастерски <искусно, рукой мастера, 
твердой рукой> выписать, точно <детально, скрупулезно, 
тщательно> выписывать; выписать мелкими мазками; вы-
писать листочки на деревьях <узор ковра, руки балерин, блики 
на воде>; выписать на картине.

 Художник был прилежен, выписывая свои волны, гребни, 
гребешки и брызги морские (Л. Карелин). Лицо, руки, волосы, 
платье подростка были тщательнейшим образом выписаны 
(Д. Донцова). Рассматривая картины художника, невольно 
обращаешь внимание на тщательно выписанные детали 
дома, в котором прошло детство («Народное творчество», 
2004.06.21). Вождь Человечества был выписан кремлевским 
художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, 
в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске 
всех орденов (А. Солженицын). Среди них [репродукций] была 
картина Верещагина «Охотник с соколом». Я сделала с нее 
тщательно выписанную копию масляными красками на хол-
сте (Л. Вертинская). Жест [Богородицы] был обыденным, 
словно богомаз, мелко выписывая детали, видел руку обыкно-
венной женщины (Е. Чижова).
СИН: прорисовать; АНА: проработать (каждую деталь); 
АНТ: смазать (детали).
выписать 4.1
Выписать покупателю чек <квитанцию, счет, вексель>; вы-
писать доверенность <временное удостоверение> на имя 
Иванова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 лицу А3 ‘Официальное лицо А1 
в соответствии с установленным порядком изготовило для 
выдачи лицу А3 документ А2, который нужен или полага-
ется ему’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Следователь выписал (пропуск).
А2 • ВИН: выписать справку.
А3 • ДАТ: выписать специалисту (командировочное удосто-

верение).
 • необиходн. на имя РОД: выписать (повестку) на имя 

отца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконно выписать (справку); быстро 
<сразу же, без проволочек>выписать; выписать паспорт 
<командировку, путевку>, выписать протокол <исполни-
тельный лист>; выписать штраф [‘выписать квитанцию на 
оплату штрафа’], выписать накладную <расходный ордер>, 
выписать ордер (на арест подозреваемого), выписать про-
довольственный аттестат <увольнительную>; выписать 
рецепт <направление на анализ, больничный, бюллетень>, 
выписать лекарство <очки> [‘выписать рецепт на лекарство 
<на очки>’]; выписать посетителю <заказчику, клиенту>, 
выписать больному <пациенту>; выписать на специальном 
бланке <на бланке строгой отчетности>; выписать для бух-
галтерии <для предъявления по требованию>; Необходимые 
документы выписывает канцелярия.

 Новобрачным выписали на радужной бумаге свидетельство 
о браке (Л. Улицкая). Милиция запросила адресный стол, 
адресный стол выписал около десятка справок, и все они ока-
зались не те – не тот Сучков и не тот Юмашев (Ю. Дом-
бровский). Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо вы-
писал Никанору Ивановичу контрамарочку на две персоны в 
первом ряду (М. Булгаков). И вместо политического дела, ко-
торое тут же полетело в камин старого княжеского дома, 
было выписано направление на учебу в Москву, в архитектур-
ный институт (А. Мишарин). Приехал вскоре лесничий вы-
писывать задним числом билеты на порубки леса, произведен-
ные больше года назад (В. Шаламов).
СИН: оформить [Бюро пропусков оформило удостоверение 
на мое имя]; АНА: выдать; назначить (лекарство); КОНВ: 
оформить [Я оформил удостоверение в бюро пропусков]; ДЕР: 
выписка (доверенности).
выписать 4.2
Выписать командировочные <премию, аванс, двадцать ты-
сяч>; Прораб выписал на постройку забора доски <два кило-
грамма гвоздей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 из А4 человеку А3 для А5 ‘Офи-
циальное лицо А1 в соответствии с установленным порядком 
изготовило документ, содержащий распоряжение выдать лицу 
А3 объект А2, находящийся в месте или фонде А4, чтобы А3 
мог использовать А2 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Председатель выписал (колхозникам зерно).
А2 • ВИН: выписать деньги.
А3 • ДАТ: выписать старикам (продукты).
А4 • с РОД: выписать со склада.
 • из РОД: выписать из директорского фонда.
А5 • на ВИН: выписать на неотложные нужды.
 • для РОД: выписать (материалы) для строительства.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выписать в качестве поощрения <в по-
рядке компенсации расходов, в счет будущей зарплаты>; вы-
писать стройматериалы <корма, семенное зерно>; выписать 
пострадавшим <просителю, себе>; выписать крупную сумму 
денег из фонда взаимопомощи <из полученной прибыли>; вы-
писать из резервного фонда <из прошлогодних запасов>; вы-
писать небольшую сумму на обзаведение.

 Ему выписали невероятный гонорар в рублях, превышающий 
гонорар всего оркестра (С. Спивакова). Выписали нам по ты-

сяче франков из посольских представительских сумм (А. Гла-
дилин). Расстреливать будет накладно: сколько нужно от-
влечь боеспособных солдат, сколько потратить патронов, 
выписать лишних лопат со склада и выдать дополнительных 
пайков похоронным командам (А. Архангельский). Катя в бес-
помощном бешенстве оглядывалась. Есть за весь день ничего 
не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить толь-
ко завтра (В. Вересаев). Я премию получила [...]. За кварталь-
ный отчет. Мы его досрочно сдали, нам выдали маленько де-
нежек, выписали всем конторским кожи на обувь (В. Астафьев). 
Председатель колхоза [...] сам предложил выписать семье кол-
хозной картошки, Галина и не просила («Крестьянка», 1987).
АНА: выделить; ассигновать; выдать, отпустить.
выписать 5.1
Выписать несколько журналов; постоянно выписывать за-
рубежную прессу; Кафедра выписывает научные журналы 
по безналичному расчету.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 в месте А3 на срок А4 по адресу 
А5 за сумму А6 ‘Человек А1 сделал письменный заказ в учреж-
дении А3, чтобы периодическое издание А2 в течение отрезка 
времени А4 доставлялось в место, имеющее адрес А5, обычно 
по почте, заплатив за А2 и его доставку сумму А6’.

 Минимальный срок подписки на периодические издания 
в России обычно составляет три месяца, максимальный – 
один год.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписать «Вопросы языкознания».
А3 • ГДЕ: выписать на почте <в редакции>.
А4 • (сроком) на ВИН: выписать (сроком) на полгода.
А5 • на адрес РОД: выписать на адрес института <на до-

машний адрес>.
А6 • за ВИН: выписать за двести пятьдесят рублей.
 • на ВИН: выписать (научные журналы) на все выделенные 

деньги.
 Как-то в начале лета я прочел в «Неделе», которую вы-

писывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов 
Надсона (И. Бунин). Я в своем маленьком родном Глухове за-
мирал в ожидании очередного номера выписанного мне вол-
шебного журнала «Всемирный следопыт» с его многочислен-
ными приложениями (И. Шкловский). Он выписывал журналы 
и покупал книги о прикладных ремеслах, из них узнавал, как 
штукатурить стены, настилать полы, выложить печь 
(А. Слаповский). Нет, он и газеты не читает. Выписывает 
«Вестник палеонтологии», и всё (Ю. Домбровский). Выписать 
«Мурзилку» можно на полугодие или сразу на год в любом по-
чтовом отделении связи, а также в газетно-журнальных 
киосках по каталогу «Роспечати» («Мурзилка», 2004). «Так 
вы «Оракул» покупаете?» – повторила я. «Выписываю», – по-
правила меня она (Д. Донцова).
СИН: подписаться; АНА: получить; купить; КОНВ: при-
ходить.
выписать 5.2
Выписать оборудование <семена> из-за границы; В сельской 
библиотеке таких книг не было – пришлось выписывать их 
из города.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 из А3 в А4 за А5 ‘Человек А1 сде-
лал письменный заказ, чтобы в место А4, обычно такое, где А1 
находится, доставили из другого места А3 нужный ему объект 
А2, заплатив или обязавшись заплатить за это сумму А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписать ковер ручной работы (из Ирана).
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А3 • ОТКУДА: выписать из Германии <из Парижа, из-за 
океана, с Кубы> [А3 обычно город или страна].

А4 • КУДА: выписать в уездный город <на Сахалин>.
А5 • за ВИН: выписать за бешеные деньги <за умеренную 

плату>.
 • на ВИН: выписать (товаров) на всю сумму <на сто ты-

сяч>.
 Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе 

двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком 
(А. П. Чехов). Были [в аптеке] даже патентованные загра-
ничные средства [...]. «Леопольд Леопольдович выписал», – с 
гордостью доложила Пелагея Ивановна (М. Булгаков). Жан 
Мартель основал свою компанию в 1715 году, в 1797-м ее про-
дукцию впервые выписал в Россию Павел I («Петербургский 
Час пик», 2003.09.17). На свадьбе его сына впервые в нашем 
городе появился автомобиль, специально выписал его из Чер-
нигова или из Гомеля (А. Рыбаков). Но она, настоящая амери-
канка, выписала мне туда [на виллу] прекрасный рояль: а вдруг 
я подойду к инструменту, начну сочинять? (А. Розенбаум). 
От этих же ближайших [родственников] разрешалось полу-
чать не свыше 50 рублей в месяц и на эти деньги выписывать 
продукты из тюремного ларька (Е. Гинзбург).
СИН: заказать; КОНВ: доставить; выслать.
выписать 5.3
Выписать детям гувернантку из Франции; выписать семью 
<престарелых родителей> из Сибири к себе в Москву.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, живущий 
в месте А4, пригласил – обычно письменно – человека А2, 
живущего в другом населенном пункте или в другой стране 
А3, приехать из А3 в А4, чтобы А2 жил вместе с А1 или ра-
ботал у него’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выписать жену.
А3 • ОТКУДА: выписать из Ташкента <с Дальнего Востока, 

из-за границы>.
А4 • КУДА: выписать в Москву <на стройку, к себе, сюда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выписать дедушку <племянницу, брата, 
двоюродную сестру>, выписать садовника <повара, музыкан-
тов, тренера>, выписать художников из Мстеры <бригаду 
плотников из Архангельска>; выписать из деревни <из про-
винции, из столицы, с Камчатки>.

 Он работал не покладая рук, – китайцы, которых он вы-
писывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, 
что это значит! – и наконец увидел, что сделано уже много 
(И. Бунин). Он к себе выписал папу – занятный, между прочим, 
старик! – так и живет вдвоем с папочкой (И. Грекова). «Вы-
пиши меня отсюда», – умоляет он [Чехов] жену чуть ли не в 
каждом письме (Р. Киреев). До сей поры никакому сумасброду 
и в голову не приходило учителя танцев из Парижа для своего 
села выписывать (Б. Васильев). Для Марфы выписали из Швей-
царии няню, и была нанята кухарка, заменившая повара 
(Н. Берберова). Для воспитания Пирошникова была выписана 
из Таганрога тетка, сестра отца, которая и жила с ними до 
окончания Владимиром средней школы (А. Житинский).
СИН: пригласить; АНА: вызвать; АНТ: отослать.
выписать 6
Выписать из больницы <из госпиталя, из лазарета, из ста-
ционара>; выписать из квартиры <из комнаты>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выписал А2 из А3 ‘Официальное лицо А1 изго-
товило документ, в котором написано, что человеку А1 следует 
перестать жить в помещении А3 или находиться в лечебном 
учреждении А3’.

 Уходящие употребления применительно к другим типам 
А3: выписать из детского лагеря за нарушение режима; Это 
было время оплакивания погибших и предвкушения скорого 
свидания с оставшимися в живых, но уже выписанными из 
армии по ранению (Э. Герштейн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Паспортистка выписала (его из коммуналки).
А2 • ВИН: выписать семью (из общежития).
А3 • из РОД: выписать из клиники.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Обычно употребляется в неопределенно-личных и пассив-
ных конструкциях: Ее выписали из роддома на пятый день, 
Она была выписана из роддома через неделю.
2. Употребляется в конструкциях с прилагательными или при-
частиями в форме ТВОР, а также с группами вида в ПР, без 
РОД и т. п., которые обозначают состояние объекта в описы-
ваемый момент времени: выписать из госпиталя практически 
здоровым <выздоровевшим, в стабильном состоянии, с не-
значительным улучшением, без улучшения>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконно выписать; своевременно выпи-
сать; выписать в связи с переездом в другой город; выписать 
домой <на новое место жительства>, выписать в санаторий 
<под наблюдение врача>; Несовершеннолетних детей нельзя 
выписать из квартиры.

 Принесешь паспорта, а тебе вместо штампа «прописан 
постоянно» тиснут – «выписан» (В. Войнович). Она соби-
ралась сказать, что в милиции ее давно должны были вы-
писать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили 
прописку еще на полгода (А. Солженицын). Пьяненького 
моего соседа [...] жена посадила в тюрьму за то, что он ее 
поколачивал, и, кажется, выписала из квартиры (Н. Климон-
тович). Ее только на днях выписали из больницы после сер-
дечного приступа (Н. Воронель). Через неделю Катю вы-
писали из роддома, дедушка достал дрожки с фонарями, [...] 
усадил бабушку, молодого папу и поехали (А. Львов). Когда 
меня выписали из больницы с диагнозом шизофрения, каза-
лось, что жизнь моя, а значит и мучения, отныне бесконеч-
ны (В. Шахиджанян).
АНА: выгнать, выселить; отпустить; КОНВ: выписаться; 
АНТ: прописать (в квартире); положить (в больницу); ДЕР: 
выписка. [И. Г.]

ВЫПИ́СЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ПИ-
САТЬ.

ВЫ́ПИТЬ, ГЛАГ; -пью, -пьет, ПОВЕЛ -ей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вы́питый; СОВ; НЕСОВ пить и выпива́ть.
выпить 1, НЕСОВ выпивать.
Выпить немного сока <несколько глотков бульона, чашку 
кофе>; Сколько воды нужно выпивать в день?; Лошадь вы-
пила ведро воды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпил А2 из А3 ‘Существо А1 проглотило не-
которое количество жидкости А2 из вместилища А3’.

 Образные употребления применительно к явлению в роли 
А1: Пока ее болезнь не выпила из нее все соки, [...] она выхо-
дила гулять с собакой во двор (С. Есин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпить квас <сто грамм коньяка> [А2 – жидкость 

или ее количество].
 • РОД: выпить водки <бульона>.
 • ПАРТ: выпить чаю <кваску>.
А3 • из РОД: выпить из стакана <из фляжки>.
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 Если название жидкости в форме ВИН, то сочетание вида 
выпить воду из фляжки значит ‘выпить всю воду, находив-
шуюся во фляжке’. Если А3 – водоем, то А2 обычно обозна-
чается формой РОД или ПАРТ: выпить минеральной воды из 
источника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залпом <одним глотком, (одним) махом> 
выпить; выпить (рюмку) до дна <целиком>; выпить кефир 
<сок, лимонад>, выпить сырое яйцо; выпить пол-литра <па-
кет, кружку> молока; выпить рюмочку водки; выпить кофей-
ку <кипятку>, выпить портвейна <шампанского, рому, спир-
ту>; выпить из термоса <из кружки>; выпить из колодца; 
дать выпить, предлагать выпить.

 Как московский человек, я привык на завтрак выпивать 
чашку кофе, съедать бутерброд, в лучшем случае яичницу 
(И. Кио). Илья дал ей выпить чаю из своей чашки, и она по-
слушно глотнула несколько раз, стуча зубами о край чашки 
(Т. Тронина). Они посидели еще немного в кафе, выпили 
эспрессо из крошечных чашечек (М. Шишкин). Миша сорвал 
крышку, зацепив ее за край стола, и выпил из горлышка тепло-
го пенящегося пива (С. Юрский). Поданный очаровательной 
официанткой бокал бесплатного шампанского выпил махом, 
будто воду, и потребовал еще (А. Слаповский). Говорили, что 
если выпить из него [из озера] воды – обрушится небывалый 
ливень, а то и град (Ф. Искандер).
СИН: вытянуть, разг. выдуть, выцедить, разг. выхлестать, 
разг. высосать; устар. или нар.-поэт. испить; пить; АНА: на-
глотаться, нахлебаться; попить, отпить; пригубить; глот-
нуть, хлебнуть; вылакать; КОНВ: осушить.
выпить 2.1, НЕСОВ пить и выпивать; см. пить 2.1.
выпить 2.2, НЕСОВ выпивать.
Не хотите немного выпить?; По замедленной реакции она 
догадалась, что собеседник выпил; Он не дурак выпить; Мы 
с друзьями выпивали, когда пришла жена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпил ‘Человек А1 выпил какое-то количе-
ство спиртных напитков, что обычно заметно по его внешне-
му виду и поведению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чуточку <капельку, слегка> выпил, хо-
рошо <изрядно, крепко, порядочно> выпил, выпить лишнего 
<разг. лишку>; регулярно выпивать, выпивать по праздникам; 
выпить с друзьями <за компанию>, выпивать втихаря <в 
одиночку>; выпить на халяву <за чужой счет>; выпить на 
радостях, выпить с горя <от отчаяния>; выпить для хра-
брости <разг. шутл. для сугреву>; выпить, чтобы согреться 
<расслабиться, заснуть>; выпить и закусить.

 Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу 
(Ю. Трифонов). Смотрим, сидит за столом старичок, вы-
пивает и грибочками закусывает (Ю. Домбровский). Чуть 
позже в номер заглянули Гарик и Толя, уже слегка выпившие, 
с двумя бутылками – початой вина и закупоренной водки 
(Л. Улицкая). Фрадкис, когда выпивал, становился очень шум-
ным (И. Кио). Он никогда и ни с кем не выпивал – ни на рабо-
те, когда принимал больных, ни на вызовах в деревнях (В. Бы-
ков). В аэропорту собралась толпа. Главным образом, мои 
друзья, любители выпить (С. Довлатов).
СИН: хлебнуть, разг. поддать, разг. тяпнуть, принять (на 
грудь), промочить горло, пропустить (по маленькой), опро-
кинуть (по рюмочке), разг. хлопнуть (по стакану), разг.-сниж. 
хряпнуть, разг.-сниж. бухну́ть, разг. уходящ. раздавить рю-
машку; АНА: напиться, набраться, разг. наклюкаться; пить 
[Он беспробудно пьет]; ДЕР: выпивка, разг. выпивон; прост. 
выпивши, прост. или шутл. выпимши.

выпить 3 см. пить 3.
◊ выпить чашу чего-л. (до дна) см. ЧА́ША; выпить у кого-л. 
всю кровь <немало крови> см. КРОВЬ; выпить с кем-л. (на) 
брудершафт см. БРУДЕРША́ФТ. [И. Г.]

ВЫПОЛЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПОЛЗТИ.

ВЫ́ПОЛЗТИ, ГЛАГ; -зу, -зет, ПРОШ -полз, -ползла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́ползший, ДЕЕПР вы́ползши; СОВ; НЕ-
СОВ выполза́ть.
выползти 1.1 ‘ползя, переместиться вовне’: Змея выползла из за-
рослей на дорожку; Тараканы выползли из всех щелей.
выползти 1.2, перен. разг. ‘с трудом выйти’: Старик выполз в кори-
дор, опираясь на костыли.
выползти 2.1, перен. наррат. ‘медленно переместиться вовне’ [о транс-
портных средствах]: Поезд выполз из тоннеля.
выползти 2.2, перен. наррат.‘оказаться снаружи’: Фотография вы-
ползла из фотоаппарата.
выползти 2.3, перен. наррат. ‘перемещаясь по небу, начать быть 
видимым наблюдателю’: Солнце выползло из-за горизонта.
выползти 3, перен. наррат. ‘начать быть видимым перемещающе-
муся наблюдателю’: Из тумана выползали пристанционные по-
стройки.

выползти 1.1
Змея <черепаха> выползла из травы; Ночью их своих норок 
выползают ядовитые насекомые; Разведчики выползли на 
опушку; Собака выползла из-под дивана.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из А2 в А3 с целью А4 ‘Существо А1, 
ползя, переместилось из более замкнутого пространства А2 
в более открытое пространство А3 с целью А4’ [о пресмы-
кающихся, червях, насекомых и т. п., а также о человеке и 
четвероногих животных в особых условиях перемещения или 
в особых состояниях].

 1. Расширенные употребления применительно к освобож-
дению от покровов: Змея выползла из кожи; Гусеница вы-
ползла из кокона; Гоша выполз из-под одеяла и сел на диване 
(А. Белозеров).
2. Образные употребления: Охтинские ребятишки в тени 
выползших на берег огромных барок доигрывали вечернюю 
игру (Л. Андреев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Уж выполз (на тропинку).
А2 • ОТКУДА: выползти из норы <из-за дерева, из-под валу-

на>.
А3 • КУДА: выползти на открытое место <во двор, к кор-

мушке, наружу>.
А4 • ИНФ: (Удав) выполз погреться на солнце.
 • на ВИН: выползать на охоту.
 • за ТВОР: выползти за кормом.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ТВОР, а также с группа-
ми вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние 
субъекта в описываемый момент времени [чаще о людях]: вы-
ползти в порванной одежде <без одного ботинка>; выползти 
с поцарапанной мордой; Вдвоем еле-еле перевернули тяжелую 
шлюпку, Сыч выполз на четвереньках зеленый от страха, но 
живой и невредимый (Л. Юзефович).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно выползать, лениво выползать; 
выползти на брюхе [о пресмыкающихся и животных], выполз-
ти по-пластунски <на животе, на коленях, на четвереньках, 
на карачках> [о человеке]; выползти из зарослей <из кустов, 
из ямы, из окопа, из угла>, выползти из-под машины <из-под 
шкафа, из-под развалин, из-под снега, из-за плинтуса>; вы-
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ползти на дорогу <к забору, к воде>; Ящерица <кобра, гусени-
ца> выползла откуда-л.; Крокодилы <раки, крабы> выползли 
на берег; Жуки <тараканы, букашки> выползли из щелей.

 Змеи после дневной жары выползают из-под камней на ноч-
ную охоту (В. Постников). Пень, черный и большой, еще со-
храняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу 
шесть маленьких ящериц (М. Пришвин). Вечерние улитки вы-
ползли на дорогу, таща за собой свои легкие домики (Н. Кры-
щук). На купол обтаявшего муравейника выползли погреться 
лесные рыжие муравьи («Юный натуралист», № 12, 1975). 
[Кот] Масон – пушистый и пыльный – с тихим «мяу» выполз 
из-под шкафа в прихожей и подбежал к Лизавете (М. Бакони-
на). Отталкиваясь от земли, Кузнецов выполз на кромку бру-
ствера, чтобы успеть засечь свои трассы, скорректировать 
(Ю. Бондарев).
АНА: вылезти, выбраться; АНТ: заползти, вползти.
выползти 1.2, перен. разг.
Выползти из-за стола; с трудом <еле-еле, еле волоча ноги> 
выползти из больничной палаты; Старик, опираясь на па-
лочку, медленно выполз на крыльцо; Пассажиры выползали из 
автобуса <из самолета, из вагона>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из А2 в А3 с целью А4 ‘Человек А1, с 
трудом идя, очень медленно переместился из более замкну-
того пространства А2 в более открытое пространство А3 с 
целью А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выползти из комнаты <из-за перегородки>.
А3 • КУДА: выползти в коридор <на террасу, под навес, за 

забор>.
А3 • ИНФ: выползти (на улицу) подышать свежим воздухом.
 • на ВИН: выползти на прогулку.
 • за ТВОР: выползти (в магазин) за хлебом.

 Да и сами деревенские ходить [к железной дороге] пере-
стали – сил не стало не то что до рельсов дойти, а из хаты 
во двор выползти (В. Гроссман). Когда на второй день море 
успокоилось, мы с Агнес выползли на палубу (Л. Вертинская). 
Из недр допотопного автомобиля выползли три вспотевших 
мужика и, распространяя вокруг крепкий запах пота, при-
нялись за работу (Д. Донцова). Шаркая, в коридор выползла 
бабушка Лиза, держа перед собой в вытянутых вперед руках 
какой-то узелок (Т. Тронина). На невских мостах стояли едва 
выползшие из своих щелей, зеленоликие, истощенные петро-
градские жители (Д. Быков). Из прокуратуры Голев не вышел, 
а почти выполз и долго соображал, в какой стороне находит-
ся дом и вообще – куда ему теперь идти (А. Матвеева).
АНА: выйти, выбраться; АНТ: вползти.
выползти 2.1, перен. наррат.
Поезд выполз из тоннеля; Наш вездеход с трудом выполз на 
проселок; С берега было видно, как судно медленно выползало 
из бухты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из А2 в А3 ‘Транспортное средство 
А1 очень медленно переместилось из более замкнутого про-
странства А2 в более открытое пространство А3’ [обычно при 
взгляде со стороны или с большого расстояния].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бронетранспортер <танк> выполз (на перекре-

сток).
А2 • ОТКУДА: выползти из гаража <из-за поворота, из-под 

нависающих над водой ветвей, с проселочной дороги>.
А3 • КУДА: выползти на шоссе <в поле, за ворота>.

 Вдруг близко скрип рессор, скрип тормозов, скрип руля – из-
за угла выползает «желтый кеб», огромный кадиллак выпуска 

1934 года с надписями на бортах «Содом и Гоморра» (В. Аксе-
нов). Один из «тигров» окутался черным дымом, выполз из 
капонира, волоча за собой маскировочную сеть, и начал медлен-
но спускаться по крутому откосу (В. Левашов). А на рассвете 
из густого тумана выползли две немецких самоходки и начали 
в упор расстреливать хутор («Богатей» (Саратов), 2003.06.26). 
Моторка выползает из-за кустов. На середине реки она вы-
глядит маленькой, как перочинный ножик (А. Иванов).
АНА: выехать, выплыть, вылететь; АНТ: вползти.
выползти 2.2, перен. наррат.
Тесто выползло из миски на стол; Из ранки выползла капля 
крови; Лист бумаги медленно выползает из старенького 
принтера; Пар выползал в переулок через открытые двери 
котельной.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из А2 в А3 ‘Объект или субстанция А1, 
находившиеся в замкнутом пространстве или внутри объекта 
А2, очень медленно катясь или распространяясь, перемести-
лись в более открытое пространство А3’.

 1. Образные употребления применительно к свету и тем-
ноте, мыслимым как субстанции: Мгла <тьма, темнота> 
выползала из-под полога леса; Подъездная темень была раз-
мыта жидким светом, выползавшим из грязных высоких окон 
(Т. Устинова); Через каких-нибудь полчаса из-под корней вы-
ползет мрак и зальет мир (В. Тендряков).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А1: Из дрожащих от неуверенности и стыда 
подневольных губ дикторши выползали чужие и – что было 
очевидно – внушающие ей же самой страх и отвращение 
слова (Е. Евтушенко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дым выползает (из трубы).
А2 • ОТКУДА: выползти из трубы <из-за горы, из-под кры-

ши>.
А3 • КУДА: выползти на улицу <в коридор>.

 Две слезы выползли из-под ресниц и скатились, оставив 
дорожки в пушке́ (Б. Васильев). Фотография сразу же вы-
ползла из фотоаппарата. Я раньше никогда такого не видела 
(А. Геласимов). Из специальной прорези медленно выполз фак-
совый лист (Г. Прашкевич, А. Богдан). Жадно вдыхая горький 
кизячный дым, выползавший из труб куреней, Григорий про-
ходил хутор (М. Шолохов).
АНА: вылезти, вытечь, выплыть; сочиться; АНТ: вырваться; 
фонтанировать.
выползти 2.3, перен. наррат.
Солнечный диск выполз из-за горизонта; Он наблюдал, как 
месяц <черная туча> выползает из-за леса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из-за А2 ‘Медленно перемещаясь по 
небу, объект А1 перестал находиться за объектом А2 и стал 
виден наблюдателю’ [о светилах, облаках и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Светило выползло (из-за горы).
А2 • из-за РОД: выползти из-за рощи.

 Наступает вечер. Из-за кустов выползает отвратитель-
ная луна (А. П. Чехов). Я открыл глаза и попытался опреде-
лить свое положение во времени и пространстве. Со временем 
ничего не вышло. Полная луна, правда, выползла из-за гор, но я 
не знал ее расписания в этих краях (Б. Левин). Солнце уже 
выползло из-за скал – веселое и румяное (В. Беляев). [Рэдрик] 
смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое 
зарево и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта 
(А. и Б. Стругацкие). В эту пору на воле все было темно-синим 
от сумерек и мороза, от темного неба, на которое робко вы-
ползали яркие зимние звезды, дрожащие и мерцающие от все-
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проникающего холода (Ю. Рытхеу). Шалая тучка выползает 
из-за купола [собора], и около чугунной ограды Михайловского 
сада обрызгивает нас дождик (А. Найман).
СИН: показаться, появиться, выплыть; АНА: взойти; АНТ: 
уползти (за горизонт); скрыться; зайти.
выползти 3, перен. наррат.
Здание вокзала постепенно выползало из тумана <из снежной 
пелены, из мглы>; Машина медленно спускалась по горной 
дороге, и вот из-за поворота <навстречу нам> выползли раз-
бросанные по склону сакли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполз из А2 ‘Неподвижный объект А1 начал 
быть видимым в месте А2 медленно перемещающемуся в на-
правлении А1 наблюдателю – А1 как бы выполз 1.1 из А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Станционные постройки выползали (из темноты).
А2 • из РОД: выползать из темноты <из дымки>.
 • из-за РОД: выползать из-за леса.

 Огни поселка выползли из мрака, как мутные глаза разлег-
шегося на берегу дракона (Г. Николаев). Догорали скупые, при-
павшие вплотную к земле, редкие огни плоских сигнальных 
фонарей, мычали быки в хвосте застрявшего воинского эше-
лона, [...] сумрачно выползали из снежно-мутной каши пак-
гаузы, будки (А. Соболь).
СИН: показаться, выплыть; АНА: ползти; проползти; АНТ: 
выскочить; скрыться. [И. Г.]

ВЫ́ПОЛНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ выполня́ть.
выполнить 1.1
Выполнить приказ <требование>; выполнять заказы любой 
сложности; выполнять обещание; Предприятие выполнило 
обязательства по поставкам запчастей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполнил А2 ‘Лицо А1 сделало то, что нор-
мально ожидается от адресата ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выполнить поручение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <целиком, частично> выпол-
нить; выполнить тщательно <безукоризненно, педантично, 
точно, четко, добросовестно>, выполнить небрежно <недо-
бросовестно>; неукоснительно <беспрекословно> выполнять; 
своевременно <в срок, за неделю> выполнить; выполнить 
самостоятельно <с чьей-л. помощью>; выполнить прика-
зание <предписание, указание>, выполнить просьбу <же-
лание, пожелание>, выполнить волю покойного; выполнить 
условия (соглашения) <(принятые) решения>, выполнить все 
формальности; выполнять рекомендации (врача); выполнить 
(домашнее) задание <задачу, план, программу>, выполнить 
упражнение устно <письменно>; выполнить нормативы ма-
стера спорта [выполнить требования, позволяющие получить 
звание мастера спорта], выполнить нормы ГТО; выполнить 
свой долг, выполнять свое назначение <свое предназначение, 
свои функции>; с чувством выполненного долга; Собака вы-
полнила команду хозяина; Выполнять! [команда командира 
военнослужащему]; Разрешите выполнять? [вопрос военно-
служащего командиру]; Выполним пятилетку в четыре года! 
[советский лозунг].

 То, о чем она просила, все они выполняли беспрекословно и 
без лишних расспросов (А. Берсенева). Анна Федоровна [...], 
подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную 
материнскую прихоть (Л. Улицкая). Лозунги «Выполнение 
плана – закон» и «Довести план до забойщиков» были не про-
сто словами. Их толковали так: не выполнил норму – [...] 
должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью 

(В. Шаламов). Хомеляйнен и Аржанов [...] работали каждый 
по отдельности, много месяцев и лет соревнуясь между со-
бой и выполняя трудовое задание аж на пятьсот процентов 
(В. Астафьев).
СИН: исполнить, осуществить (мечту); АНА: реализовать, 
претворить <воплотить, провести> в жизнь (решение); об-
лечь в плоть и кровь; сдержать (слово); соблюсти (формаль-
ности); АНТ: проигнорировать; провалить (задание), сорвать 
(план); ДЕР: выполнение.
выполнить 1.2, необиходн.
Выполнить подтягивание <наклоны, сальто>; Специалисты 
выполнят монтаж <ремонт> оборудования в кратчайшие сро-
ки; Самолет выполнил взлет <аварийную посадку, фигуру выс-
шего пилотажа>; Станок выполняет обработку деталей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполнил А2 ‘Человек или автономно функ-
ционирующий механизм А1 сделал то, что обозначено суще-
ствительным А2’.

 Словосочетания вида выполнить А2 во многих случаях си-
нонимичны глаголу, от которого образовано А2: выполнить 
прыжок = прыгнуть, выполнить разворот = развернуться, 
выполнить ремонт (чего-л.) = отремонтировать (что-л.).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компьютер выполнил (расчет траектории ракеты).
А2 • ВИН: выполнить исследование.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Успешно выполнить; выполнять добро-
совестно <на высоком уровне>; выполнить удар <кувырок, 
стойку на кистях>, выполнить маневр <поворот, передис-
локацию>, выполнять прыжки с парашютом <погружение 
на заданную глубину>, выполнять (врачебные) манипуляции 
<обследование>; выполнить эксперимент <измерения, вы-
числения, тестирование>; выполнить анализ <отбор, об-
работку, оценку> (полученных результатов); выполнить чер-
теж; выполнить разбор слова (по составу); выполнить все 
необходимые действия <процедуры>; выполнять плановый 
полет <регулярный рейс, аэрофотосъемку>; выполнять дре-
нажные <берегоукрепительные> работы, выполнять функ-
цию контроля <роль тренера>; Фигурист должен выполнить 
определенные элементы; Руки сами выполняют необходимые 
движения.

 Думье выполнил прыжок с крыши тюремной башни и 
остался жив («Известия», 2002.12.25). Вертолет, прилетев-
ший для перевозки руководящего состава, выполнил вираж 
над указанной точкой и лег на обратный курс («Солдат удачи», 
2004.03.10). У нас сейчас иногда сближают эти площадки, 
[...] трюк легче выполнить, потому что меньше дистанция 
(И. Кио). Его отряд выполнял топографические изыскания по 
договорам с колхозами – как правило, проектировку иррига-
ционных осушительных каналов (А. Волос). Кисть руки, жи-
вая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только 
движения протеза (В. Шаламов).
СИН: сделать, проделать, осуществить, исполнить; АНА: 
провести (реконструкцию); ДЕР: выполнение.
выполнить 2.1, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Стены могут быть выполнены из кирпича <из дерева, из 
бетонных блоков, из различных материалов>; Окантовка 
выполнена из темной ткани; Интерьер особняка выполнен по 
эскизам архитектора Шехтеля.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполнил А2 из А3 ‘Человек А1 изготовил 
объект А2 из материала А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выполнить статуэтку <скульптуру>.
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А3 • из РОД: выполнить (вазу) из глины <из цельного куска 
малахита>.

 • спец. в ПР: выполнить (памятник) в белом мраморе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частично <полностью, целиком> вы-
полнить (что-л. из яшмы); филигранно <тщательно> выпол-
нить; выполнить макет (в натуральную величину); выполнить 
что-л. по рисункам <по проекту> известного художника; 
выполнить что-л. в технике витража <в современном сти-
ле, в форме овала>; выполнить кольцо <кружево> на заказ; 
Скульптор <дизайнер, мастер, резчик> выполнил эту деталь 
интерьера из необычного материала; Украшения выполнены 
из драгоценных металлов <из золота, с использованием дра-
гоценных камней>; Мебель выполнена из сосны <из ценных по-
род дерева>; Мешочек-саше выполнен из блестящего сатина; 
Корпус прибора <кузов автомобиля, фюзеляж самолета> вы-
полнен из специального сплава; Клавиши прибора выполнены 
из пластмассы; Продолжайте вязание и следующие двадцать 
рядов выполните чулочной вязкой <резинкой>.

 Роскошный кабинет просто подавлял посетителя: кожаная 
мебель, сделанная на заказ, стол и книжные шкафы, выполнен-
ные из цельного массива дуба (Д. Донцова). Там была хрусталь-
ная бутылка армянского коньяка, выполненная в виде медведя, 
и коробка дорогих шоколадных конфет (А. Житков). Все по-
стройки усадьбы были выполнены в стиле старинных эстон-
ских мыз (В. Левашов). Произошло вот что: исчезла коллекция 
платьев, выполненных из трикотажа, которая была подготов-
лена к показу (Т. Моспан). Его [блендера] корпус выполнен из 
благородно матовой нержавеющей стали, поэтому пятна, если 
и появятся, будут совершенно незаметны («Лиза», 2005).
СИН: сделать, изготовить, создать; АНА: слепить, изваять; 
сшить, связать; ДЕР: выполнение.
выполнить 2.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Миниатюра выполнена на фарфоре специальными красками; 
Вышивка выполнена шелковыми нитками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выполнил А2 с помощью А3 на А5 ‘Человек А1 
сделал изображение или надпись А2 на поверхности объекта 
А5 средством А4 с помощью инструмента А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выполнить пейзаж <роспись>.
А3 • ТВОР: выполнить (рисунок) пером.
А4 • ТВОР: выполнить акварелью <охрой>.
А5 • на ПР: выполнить (портрет) на холсте.
 • спец. по ДАТ: выполнить (фреску) по сырой штукатурке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частично <полностью, целиком> выпол-
нить (что-л. маслом); филигранно <тщательно> выполнить; 
выполнить (портрет) по фотографии <по наброскам>; вы-
полнить (рисунок) в академическом стиле <в стилистике 
классицизма, в теплых тонах, в светлой гамме>; выполнить 
полотно на заказ; выполнить приписку чернилами другого 
цвета; Надписи выполнены славянской вязью.

 Каждый из выполненных пером рисунков являл обнаженную 
женскую фигуру (Д. Рубина). Плохо выполненное, безвкусное, это 
полотно в нелепой раме никак не гармонировало со скромной, но 
исполненной изящества обстановкой комнаты (Б. Окуджава). 
Кроме эскиза [...], выполненного тушью на бумаге, он создал око-
ло 50 этюдов («Наука и жизнь», 2007). Найденная рукопись вы-
полнена полууставом на 169 листах («Наука и жизнь», 2008).
СИН: нарисовать, написать; АНА: изобразить, запечатлеть; 
начертить, вытатуировать; КОНВ: расписать [выполнить 
фрески на стенах – расписать стену фресками]; ДЕР: вы-
полнение. [И. Г.]

ВЫПОЛНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПОЛ-
НИТЬ.

ВЫ́ПРАВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПОВЕЛ вы́прави и 
вы́правь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́правленный; СОВ; НЕСОВ 
выправля́ть.
выправить 1.1, необиходн. или спец.
Выправить кузов <диски> автомобиля; аккуратно выправить 
вмятины <мельчайшие дефекты> на бампере; выправлять 
измятую тулью фуражки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выправил А2 на А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1, воздействуя руками или предметом А4 на объект А3, на 
котором появилось углубление А2, сделал так, что А3 приоб-
рел свою прежнюю нормальную форму’.

 Метонимические употребления применительно к повреж-
денному объекту в роли А2: выправить бампер; выправить 
помятый лист железа.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выправить все повреждения.
А3 • в ПР: выправить (все повреждения) в днище.
 • на ПР: выправить (все повреждения) на дверце.
А4 • ТВОР: выправить деревянным молотком.

 Повреждения и вмятины [на машине] были уже выправлены, 
и коротко стриженный молодой человек в спецовке грунтовал 
корпус специальным составом (Н. Леонов, А. Макеев). Даже 
спустя полтора года он безошибочно узнавал автобус, в котором 
получил «боевое крещение»: небольшую вмятину в потолке над 
задней площадкой так и не выправили (Е. Прошкин). Летчики 
[...] выправили вмятости носа самолета, но главные аэронави-
гационные приборы починить не удалось (В. Обручев). На нее 
страшно было смотреть – лицо ведьмы походило на смятую и 
выправленную бумажную маску (С. Лукьяненко). Зыбуновский 
ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги (Г. Бакланов).
СИН: спец. отрихтовать; АНА: расправить, разгладить, 
выровнять; выпрямить; АНТ: погнуть, покорежить, дефор-
мировать.
выправить 1.2
Выправить положение <дело>; выправить произношение; 
выправить поведение ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выправил А2 ‘Человек А1 сделал так, что си-
туация или явление А2, в которых были обнаружены недо-
статки, стали соответствовать норме’.

 Расширенные употребления применительно к ситуациям 
в роли А1 в причинном значении: Лишь уменьшение срока 
службы по призыву с одновременным сокращением перечня 
отсрочек сможет выправить положение [с призывом] («Вре-
мя МН», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выправить ситуацию.

 Советы всех друзей сводились к тому же – переждать 
хотя бы годик, долго так продолжаться не может, кампа-
ния репрессий, или, как тогда называли, перегибов, пройдет. 
Разберутся. Выправят (Д. Гранин). Чтобы выправить си-
туацию, градоначальник предложил штрафовать нерадивых 
строителей («Вслух о...», 2003.05.19). Его брат-близнец поч-
ти выправил свою речь, поступил в нормальное, хорошее ПТУ, 
выучился на повара (М. Палей). «Класс доведен до катастро-
фы» – говорит Шулейкин. «Да, – говорит Виташа. – Теперь 
до конца года и не выправить» (Б. Окуджава).
СИН: исправить, разг. разрулить; АНА: наладить; КОНВ: выпра-
виться [Положение выправилось]; АНТ: развалить (работу).
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выправить 2
Выправить все недочеты <неправильные написания>; вы-
править рукопись <верстку>; тщательно <внимательно, 
аккуратно> выправлять книгу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выправил А2 в А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
с помощью инструмента для письма А4 удалил неправильные 
элементы А2 в тексте А3 или заменил их правильными’.

 Метонимические употребления применительно к тексту в 
роли А2: выправить гранки <статью>; выправить формулы 
<орфографию>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выправить ошибки.
А3 • в ПР: выправить в рукописи (все неточности).
А4 • ТВОР: выправить цветным карандашом <ручкой>.

 Софья Андреевна отвечала на письма только тем, что 
по-учительски выправляла ошибки красными чернилами и от-
сылала по обратным адресам (О. Славникова). Сергей Леон-
тьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои за-
писки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, 
подписал своим именем и выпустил в свет (М. Булгаков). Ока-
зывается, он, как в детстве, «готовил уроки», перечитывал, 
выправлял собственные записи сегодня прочитанных лекций 
(П. Нилин). Я прочитал Бунину свой последний, только что 
тщательно выправленный и переписанный набело рассказ об 
одном молодом человеке (В. Катаев). Письмо, с выправленной 
орфографией, следующее: «Матильда, дорогая подруга, на 
той неделе еще говорили, что они утопли, твой Тересий и 
братья Кармаки» (Л. Улицкая).
СИН: исправить, поправить; править; АНА: выверить; све-
рить; АНТ: исказить; ДЕР: правка.
выправить 3
Аккуратно выправить манжеты <воротник>; выправить 
цепочку из-под блузки; выправить шерсть из-под ошейника; 
выправить гриву из хомута; выправить край простынки из-
под покрывала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выправил А2 из А3 ‘Человек А1, двигая объ-
ект А2, сделал так, что А2, находившийся под объектом А3 
или внутри него, начал находиться снаружи А3 в нормальном 
положении’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выправить кончик платка (из кармана).
А3 • ОТКУДА: выправить из обшлагов <из-за пояса, из-под 

воротника>.
 Отец Илиодор быстро поднялся, отодвинул от себя де-

вочку и, выправив наружу из-под рясы крест двенадцатого 
года, [...] довольно спокойною поступью отправился в апар-
тамент (Н. С. Лесков). [Поп] выправил жидкие волосы из-за 
стоячего ворота ризы [...] и невнятным, теряющимся в те-
плом полевом воздухе голосом начал молебен (И. Бунин). Вах-
мистр, обильно декорированный медалями, [...] выправив из-
под седой бороды большую золотую медаль, скомандовал: 
«Пожалуйте» (М. Горький).
СИН: выпустить, освободить, уходящ. выпростать; АНА: 
вынуть, вытащить, извлечь; АНТ: заправить. [И. Г.]

ВЫПРАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПРА-
ВИТЬ.

ВЫПРА́ШИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ПРО-
СИТЬ.

ВЫ́ПРОСИТЬ, ГЛАГ; -ошу, -осит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы ́прошенный; СОВ; НЕСОВ выпра ́шивать.
Выпросить у родителей щенка <велосипед>; Институт вы-
прашивал у министерства новое здание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпросил А2 у А3 ‘Очень желая иметь объ-
ект А2 и зная, что лицо А3 может, но не хочет исполнить это 
желание, лицо А1 многократными просьбами добилось того, 
что получило А2’.

 Сдвинутое употребление применительно к ситуации в роли 
А2: выпросить повышение по службе; выпросить команди-
ровку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпросить конфету.
А3 • у РОД: выпросить у мамы.

 Может употребляться в конструкции вида выпросить что-л. 
для кого-л. – с названием лица, в пользу которого действует А1: 
выпросить квартиру для сына.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом выпросить; тщетно <напрас-
но> выпрашивать; назойливо выпрашивать; выпросить хлеба 
<денег>; выпросить надбавку <теплое местечко, отпуск 
вне очереди>; выпросить у начальства; выпросить машину 
у директора.

 Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок 
(В. Шаламов). Он выпросил у меня рубль и коричневые перфо-
рированные сандалии (С. Довлатов). Идея Риты заключалась в 
том, чтобы выпросить у тети Глаши – взамен транзистора – 
одну-две иконки (Ю. Трифонов). И унижаться, выпрашивать 
пятерку на кино не надо (В. Аксенов). Сидя в лагере,Чижевский 
выпросил разрешение создать лабораторию, ставить кое-
какие опыты, работать (Д. Гранин). Высокий покровитель 
Бакунина [...] пытался выпросить у Государя прощение для 
Бакунина, но ничего из этого не вышло (Ю. Безелянский).
СИН: вымолить, выклянчить, разг. выцыганить; АНА: вы-
плакать (пенсию); КОНВ: упросить [выпросить у отца раз-
решение – упросить отца разрешить]. [М. Г.]

ВЫ́ПРЯМИТЬ, ГЛАГ; -млю, -мит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́прямленный; СОВ; НЕСОВ выпрямля́ть.
выпрямить 1.1
Выпрямить согнутую спицу; выпрямить скрепку<гвоздь>; 
выпрямить рельс <трубу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпрямил А2 с помощью А3 ‘Человек А1 сно-
ва сделал прямым удлиненный объект А2, воздействуя на него 
руками или предметом А3’.

 1. Ослабленные употребления применительно к объектам 
типа дорог и рек в роли А2 без указания на возвращение А2 
к прежней форме: выпрямить русло реки <участок дороги> 
[придать более удобную для использования форму].
2. Образные употребления: Подмосковный воздух, лес и бли-
зость спокойной воды мигом выпрямляли слишком искривлен-
ные мозги людей, страдающих, увы, очень распространенным 
в наше умное время недугом (Е. Попов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпрямить проволоку.
А3 • ТВОР: выпрямить (гвоздь) молотком.
 • при помощи РОД: выпрямить при помощи специального 

приспособления.
 • с помощью РОД: выпрямить с помощью специального 

приспособления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, полностью, до конца> 
выпрямить; выпрямить свечу <ветку, антенну>, выпрямить 
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стрелу <гарпун>; выпрямлять вьющиеся волосы; выпрямить 
линию фронта; выпрямить руками <плоскогубцами>.

 Если шпилька изогнута волнообразно, можно выпрямить 
ее плоскогубцами (Т. Геркулесова). К примеру, нашел в Пари-
же зонтик с погнутой спицей, спицу выпрямил и преподнес 
зонтик шурину, не скрыв от него происхождения презента 
(Е. Попов). И в ярости выпрямил руками сердечник, который 
накануне тщетно выпрямляли всей лабораторией (Д. Гранин). 
Та сразу вспомнила девочку с неукротимыми кудрями, кото-
рые они с Лилькой выпрямляли при помощи прищепок (Г. Щер-
бакова). Рашель гладила железным утюжком толстовку Цы-
бульского, тщательно выпрямляя парусиновые складки 
(С. Липкин). Он первый предложил выпрямить русло Москвы-
реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, 
что даже от вида на карте ее бесчисленных поворотов мог-
ла закружиться голова (К. Паустовский).
СИН: распрямить, разогнуть; АНА: спрямить (русло реки); 
расправить; КОНВ: выпрямиться; АНТ: согнуть; ДЕР: вы-
прямление.
выпрямить 1.2
Максимально выпрямить спину; постараться выпрямить 
ногу в колене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпрямил А2 в А3 ‘Человек А1, напрягая мыш-
цы, сделал так, что часть А2 его тела стала прямой, разогнув-
шись в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпрямить тело.
А3 • ВИН: выпрямить (руку) в локте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпрямить руки <ноги>, выпрямить 
пальцы, выпрямить шею, выпрямить туловище <корпус>, 
выпрямить хвост.

 Старик молодцевато выпрямил спину и встал по стойке 
«смирно» (В. Доценко). Ступню нужно было выпрямлять в 
одну линию с ногой, как это у балерин (М. Пришвин). При 
стрельбе с одной руки эта рука, удерживающая оружие, 
должна быть максимально выпрямлена в локтевом суставе 
(«Боевое искусство планеты», 2004.09.09). Кузнечик сложил 
свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их 
и подскочил высоко в воздух (В. Бианки). Обезьянка припод-
няла веки и стала выпрямлять скрюченную, прижатую к гру-
ди ручку (А. Лазарчук).
СИН: распрямить; АНА: вытянуть (ногу); АНТ: согнуть; 
ДЕР: выпрямление; выпрямиться.
выпрямить 2
Выпрямить наклонившийся столб; выпрямить покосившийся 
забор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпрямил А2 с помощью А3 ‘Человек А1, 
изменяя неправильное положение в пространстве объекта 
А2 руками или с помощью приспособления А3, сделал так, 
что А2 снова принял нормальное положение’ [обычно вер-
тикальное].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпрямить шпиль <колокольню>.
А3 • ТВОР: выпрямить тросами.
 • при помощи РОД: выпрямить при помощи домкратов 

<при помощи тросов>.
 • с помощью РОД: выпрямить с помощью домкратов.

 Он никогда не соглашался с мыслью, что знаменитую па-
дающую Пизанскую башню нельзя выпрямить (Г. Грешневи-
ков). Минарет выпрямил вместе с узбекскими специалиста-
ми известный московский инженер Владимир Григорьевич 

Шухов («Юность», 1971). Михаил сам натаскал земли, по-
правил холмик, выпрямил крест (А. Иванов). Покривившиеся 
кресты выпрямили, луковицы облепили жестью и покрасили 
в яркий желтый цвет, заменяющий позолоту (Ю. Дружни-
ков). Мальчишки во главе с Федей чинили изгородь: выпрям-
ляли накренившиеся столбы, переплетали перекладины све-
жим тычинником (А. Мусатов). Самолет послушался: рули 
были в исправности. Кое-как летчик выпрямил свою машину 
(А. Шиуков).
АНА: выровнять; КОНВ: выпрямиться [Грунт уплотнился, и 
здание выпрямилось]; АНТ: наклонить; ДЕР: выпрямление.
◊ электр. выпрямить ток ‘преобразовать переменный элек-
трический ток в постоянный’. [И. Г.]

ВЫПРЯМЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПРЯ-
МИТЬ.

ВЫ́ПУКЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вы́пукл, вы́пукла, 
СРАВН -ее.
выпуклый 1.1
Выпуклые стекла очков; выпуклая линза; выпуклая ледяная 
глыба; выпуклая поверхность цилиндра; выпуклая форма по-
верхности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий округлую поверхность, центральная 
часть которой находится несколько ближе к наблюдателю, чем 
ее боковые части’ [об объектах, которые могут иметь поверх-
ность другой формы; тж о самой поверхности].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка, чуть> выпуклый, очень 
выпуклый; выпуклое зеркало; выпуклое дно <днище>, выпуклая 
крышка; выпуклая поверхность детали <ракушки, кости>; 
уложить половинки слив выпуклой стороной вверх.

 Он [...] с подозрительным вниманием рассматривал 
откуда-то попавший в квартиру аквариум, выпуклый и под-
свеченный, пучеглазого карася в нем. Понял наконец, что 
это – телевизор, а в нем не карась, а теледиктор в массив-
ных очках (А. Азольский). Вепрь, оттиснутый на выпуклом 
боку пол-литровой оловянной фляжки, щерит длинные кри-
вые клыки (А. Дмитриев). Под выпуклым бронированным 
стеклом на высокой подставке, освещенный несколькими 
мощными лампами, лежал золотой меч (Д. Емец). Непри-
вычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми 
подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский 
блиндаж (В. Катаев). Чуть выше береговых утесов виднелась 
плотная выпуклая шапка то ли льда, то ли снега (М. Семе-
нова). Через несколько минут он [самолет] съежился и сам 
стал игрушечным и затерялся среди островов и тускло по-
блескивающего выпуклого океана (Д. Гранин).
СИН: округлый; АНА: выгнутый; АНТ: вогнутый; плоский, 
ровный; ДЕР: выпуклость [степень выпуклости]; выпукло-
вогнутый, двояковыпуклый.
выпуклый 1.2
Выпуклые глаза; выпуклые веки <надбровные дуги, скулы>; 
выпуклый живот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Образующий на поверхности лица или тела 
округлый выступ, размер которого больше, чем у среднего 
однотипного объекта’ [о частях лица и тела, которые могут 
быть плоскими].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка, чуть> выпуклый, слиш-
ком <чересчур> выпуклый; неестественно <ненормально, 
некрасиво> выпуклая (грудная клетка); выпуклый лоб <за-
тылок>, выпуклые губы; выпуклая грудь, выпуклое брюхо, 
выпуклые бока, выпуклые ягодицы; выпуклые ногти; выпуклые 
икры <бедра, колени, локти>; выпуклый круп лошади.
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 Волосы на висках и со лба убирают или сбривают – счи-
тался красивым сильно выпуклый лоб (С. Еремеева). [Лошадь] 
раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с вы-
пуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми 
меридианами (Ф. Искандер). Незаметный, спокойный, чуть 
рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился 
следователь прокуратуры капитан Еськин (Э. Казакевич). 
Она лежала, накинув на себя простыню, и под простыней 
угадывались чуть выпуклый живот и очень выпуклая грудь, 
плечи и ноги угадывать было не надо, они были открыты 
(В. Черных). Узкое, выше колен, ярко-золотое парчовое пла-
тье кругло обтягивало маленький выпуклый зад (И. Грекова). 
Довольно полная, с высокой грудью и вообще выпуклыми фор-
мами – она воплощает собой ЖЕНЩИНУ (В. Сидур).
СИН: выступающий, выпирающий, выдающийся (вперед), на-
выкате; АНА: покатый [покатая спина]; АНТ: впалый, втя-
нутый, ввалившийся; прямой, плоский; ДЕР: выпуклость.
выпуклый 1.3
Выпуклое изображение; выпуклая надпись; выпуклые буквы 
<значки, цифры>; выпуклые темные вены.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпуклый А1 ‘Образующий выступ над окружаю-
щей А1 поверхностью’ [об объектах, как бы составляющих 
часть поверхности или находящихся непосредственно под 
ней].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, чуть> выпуклый; вы-
пуклый шрифт <рисунок, орнамент>; выпуклые мышцы <би-
цепсы, позвонки>, выпуклый бугорок на запястье; В азбуке 
Брайля каждый знак состоит из одной или нескольких вы-
пуклых точек.

 Шрифт подсох какой-то черной корочкой, словно это была 
книга для слепых с выпуклыми буквами (М. Елизаров). Буфет 
давно ей импонировал, массивный и респектабельный, осо-
бенно ей нравились изогнутые полукругом стекла и резьба в 
виде выпуклых цветочных гирлянд по низу и над дверцами 
(Г. Маркосян-Каспер). Атлас был малиновый, на обложке вы-
пуклый тисненый герб (Н. Галкина). На их [плиток] тыльной 
стороне есть выпуклая рамка, а в центре также выпуклый 
кружок или квадрат (Н. Воронин). На левой руке между боль-
шим и указательным пальцами по всей кисти белый выпуклый 
шрам, рука будто проварена сваркой (М. Тарковский). Од-
нажды ночью он случайно задел ремешком от часов ее вы-
пуклую темную родинку на переносице (И. Муравьева).
СИН: рельефный, выступающий; ДЕР: выпуклость.
выпуклый 2, перен. книжн.
Наиболее выпуклые черты <свойства> личности; особенно 
<чрезвычайно> выпуклая картина быта; изобразить жизнь 
в наиболее выпуклой форме; Различия между разными под-
ходами со временем стали более выпуклыми.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, что его легко воспринять, потому что он 
хорошо заметен – как бы выступает над окружающим фоном’.

 В сочетаниях со словами, обозначающими действие или его 
результат, значит ‘создающий легко воспринимаемые образы’: 
выпуклое описание <изображение> характеров героев, вы-
пуклая игра актеров.

 Зое помогали детали, сочные и выпуклые, типа бамбуковых 
занавесок, розовых кроссовок, шести складок на животе у 
бабушки на пляже (Д. Симонова). Наиболее выпуклые черты 
японского характера – это верность, преданность, стой-
кость, самоуверенность, предприимчивость, невозмутимость 
(В. Овчинников). Насилие и доброта, гордое высокомерие и 
жертвенное смирение – вся необозримая полнота жизни в 
выпуклой форме воплощена в каждой частице его [Достоев-
ского] творений (М. Бахтин). Я очень люблю подобные «от-

себятины», когда они действительно импровизационны, не 
запланированны, спонтанны. Такое, как правило, украшает 
роль – она становится более выпуклой (Э. Рязанов). Ростов 
не прощает сценической вялости [...]. Все должно быть ярко, 
выпукло, темпераментно («Театральная жизнь», 2004.06.28).
СИН: выразительный, рельефный, отчетливый, четкий; АНА: 
заметный; живой, образный, экспрессивный, яркий, сочный, 
живописный; АНТ: неопределенный, нечеткий, невнятный, 
расплывчатый; ДЕР: выпуклость (изображения); выпукло. 
[И. Г.]

ВЫ́ПУСК, СУЩ; МУЖСК; -а.
выпуск 1, офиц. или спец. ‘создание условий для перемещения ве-
щества наружу’: выпуск воды через специальный клапан.
выпуск 2.1 ‘завершение обучения в учебном заведении’: дата вы-
пуска из училища.
выпуск 2.2 ‘люди, одновременно окончившие учебное заведение’: 
всем выпуском уехать на целину.
выпуск 3.1 ‘изготовление’: наладить выпуск продукции.
выпуск 3.2 ‘предоставление для использования’: выпуск облигаций 
государственного займа; выпуск передачи в эфир.
выпуск 4.1 ‘опубликование книги’: выпуск издательством альбома 
репродукций.
выпуск 4.2 ‘обнародование документа’: Выпуск распоряжения <ука-
за> отложен.
выпуск 5.1 ‘один из томов продолжающегося издания’: издавать 
отдельными выпусками; читать новый выпуск «Библиотеки при-
ключений».
выпуск 5.2 ‘номер периодического издания’: мартовский выпуск 
журнала; экстренные выпуски газет.
выпуск 5.3 ‘часть серии передач’: вчерашний выпуск программы 
«В мире животных».
выпуск 6 ‘выдвижение наружу’: аварийный выпуск шасси.

выпуск 1, офиц. или спец.
Выпуск жидкости <пара>; выпуск воздуха из тормозных ци-
линдров.
ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 1.2: А1 выпустил А2 из А3 в А4 
через А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск оператором (пара из системы).
А2 • РОД: выпуск гелия (из аэростата).
А3 • из РОД: выпуск (нефти) из емкости <из бака>.
А4 • КУДА: выпуск в окружающую среду <на землю, наружу>.
А5 • через ВИН: выпуск через специальный клапан.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аварийный выпуск; выпуск отработанных 
газов <конденсата, тормозной жидкости>; выпуск стали 
<чугуна> из печи, выпуск плавки; выпуск вредных веществ в 
атмосферу; система выпуска (выхлопных газов), отверстие 
для выпуска (пара).

 Выпуск чугуна производился два раза в день, и перед каж-
дым выпуском дядя Ипатыч [...] в особую форму отливал взя-
тый из печи расплавленный чугун (Д. Н. Мамин-Сибиряк). 
Андрей [...] поднял голову и высоко над собой увидел клапаны 
аварийного выпуска пара (А. Азольский). Однако воздух сто-
ял свежий, приятный (особое лицо отвечало за впуск и выпуск 
воздуха и химическую безвредность его) (А. Солженицын).
СИН: выпускание; спец. стравливание; АНА: выброс; слив; 
удале ние; КОНВ: освобождение [выпуск пара из системы – 
освобождение системы от пара]; выход, утечка; АНТ: спец. 
впуск; спец. впрыск.
выпуск 2.1
Ночь накануне <после> выпуска; заботиться о выпуске не-
обходимых экономике кадров.
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ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 5: А1 выпустил А2.
 Метонимические употребления применительно к мероприя-

тию, посвященному выпуску из учебного заведения: торже-
ственный выпуск.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск (молодых актеров) театральной сту-

дией.
А2 • РОД: выпуск врачей <инженеров>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Досрочный <ускоренный> выпуск; еже-
годный выпуск; выпуск специалистов из стен учебного заве-
дения; день <дата> выпуска; задержать <ускорить> выпуск 
(младших командиров); До <после> выпуска из университета 
нигде не работал.

 Он был инженером-химиком выпуска военного времени 
(А. Н. Толстой). Перед выпуском знакомая девушка Шура по-
дарила ему к гимнастерке одиннадцать золотых пуговиц – 
большая ценность по военному времени (Г. Бакланов). Как же 
он счастлив был, когда после выпуска из училища оказался в 
Петербурге, со мною рядом (В. Рыбаков). В школе, до выпуска 
этой весной, Майя была секретарем комсомольской органи-
зации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать (А. Фа-
деев). Вскоре стало известно, что они в лицее не задержат-
ся: граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск 
(Ю. Тынянов). Мы должны были получить офицерские по-
гоны только при выпуске из академии (Ю. Сенкевич).
АНА: подготовка, обучение; КОНВ: окончание; АНТ: прием, 
набор.
выпуск 2.2
Всем выпуском уехать на целину; Лучшие студенты из каж-
дого выпуска остаются в аспирантуре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учащиеся учебного заведения А2, окончившие 
его одновременно во время А3’.

 Метонимические употребления применительно к препо-
давателям в роли А1: мой выпуск, выпуск старейшего препо-
давателя; Вся труппа состояла из прошлого выпуска Павла 
Матвеевича в ГИТИСе (А. Берсенева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (все) выпуски академии.
 • КАКОЙ: (наш) школьный <университетский> выпуск.
А3 • РОД: выпуск 1941 года.
 • КАКОЙ: прошлогодний <весенний, декабрьский, дорево-

люционный> выпуск.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нынешний <прошлый, следующий> выпуск, 
новый <очередной, первый, последний> выпуск; последний 
довоенный выпуск; ваш <его> выпуск, выпуск моей сестры; 
небольшой <многочисленный> выпуск; лучший <блестящий, 
звездный> выпуск; выпуски Школы-студии <Смольного>; 
фотография выпуска; быть из какого-л. выпуска; встречать-
ся <поддерживать связь> со своим выпуском.

 Товарищи по выпуску из семинарии, зная бедность его, со-
брали ему семьдесят рублей на дорогу и на первые месяцы 
жизни в Томске (П. Нилин). Моя ученица, помнишь, нет? На-
таша Горелова, выпуск семилетней давности... Бывала она 
здесь... (Г. Полонский). Не сегодня завтра все окончательно 
решится, и в какой-то день он, единственный из всего выпу-
ска, первым наденет мичманские погоны, завоеванные в бою 
(Л. Соболев). Воробушек [...] клювом ткнул в стекло фото-
графии, изображающей полный университетский выпуск 
94-го года (М. Булгаков). Стали зачем-то перебирать сту-
дентов нержинского выпуска, последний экзамен которого 
был в день начала войны (А. Солженицын).
АНА: выпускники; одноклассники, однокашники; однокурс-
ники; набор.

выпуск 3.1
Выпуск модельной обуви из натурального сырья; наладить 
выпуск продукции на отечественных предприятиях; Срок 
годности консервов – два года от даты выпуска.
ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 6.1: А1 выпустил А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск (оборудования) предприятием <трудовым 

коллективом>.
 • на ПР: выпуск на заводе.
 • в ПР: выпуск в цехе.
А2 • РОД: выпуск комплектующих.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения в форме РОД с обязательным зависимым при 
нем: самолет довоенного выпуска, станок выпуска 1985 года, 
станок 1985 года выпуска.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серийный <массовый> выпуск, выпуск не-
большими партиями; пробный <экспериментальный> выпуск; 
валовой <общий, суммарный> выпуск, годовой <ежегодный, 
ежедневный> выпуск; досрочный <сверхплановый> выпуск; 
выпуск изделий <товаров>, выпуск стали <строительных 
материалов, торгового оборудования>, выпуск мебели <ав-
томобилей, холодильников, телевизоров, компьютеров>, вы-
пуск одежды <обуви, тканей>, выпуск лекарств <вакцины>; 
процесс выпуска; план <объем, сроки> выпуска; год выпуска; 
запланировать <наметить> выпуск; начать <освоить, ор-
ганизовать, обеспечить> выпуск, готовиться <приступить, 
перейти> к выпуску; прекратить <приостановить, сорвать> 
выпуск; увеличить <удвоить, уменьшить, сократить> вы-
пуск; занимать ведущее <первое> место по выпуску чего-л.; 
Выпуск продукции растет <снижается>.

 Серийный выпуск «Калины» должен начаться весной 2004 
года («За рулем», 2003.05.15). Соседка Нади встала и, твердо 
стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла 
в коридор (А. Солженицын). На фоне архаичных довоенных 
«эмок», морально устаревших «побед» и «москвичей» преж-
них выпусков с запаской на багажнике, «четыреста второй» 
выглядел настоящим пижоном («Калининградские Новые 
колеса», 2004.11.26). В 2003 году, например, на комбинате 
прокатали первую партию трубной заготовки, получили хо-
роший результат и готовы начать ее промышленный выпуск 
(«Металлы Евразии», 2004.04.23).
СИН: производство, изготовление; АНА: выработка; КОНВ: 
выход.
выпуск 3.2
Выпуск в обращение новой монеты; выпуск в продажу недо-
рогих компьютеров; выпуск фильма в прокат <на экран>.
ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 6.2: А1 выпустил А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск банком (акций); выпуск киностудией (ани-

мационной ленты).
А2 • РОД: выпуск облигаций.
А3 • на ВИН: выпуск (фильма) на телеэкран.
 • в ВИН: выпуск (записи) в эфир.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного 
определения в форме РОД с обязательным зависимым при 
нем: денежные знаки дореволюционного выпуска, марка вы-
пуска 1945 года, марка 1945 года выпуска.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дополнительный <очередной> выпуск; 
выпуск ценных бумаг <векселей, долговых обязательств>, вы-
пуск казначейских билетов <купюр>, выпуск марок <знаков 
почтовой оплаты>; выпуск пластиковой карты; выпуск (на 
рынок) новой модели телефона; выпуск спектакля <новой 
комедии>, выпуск телепередачи <радиопередачи> в эфир.
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 Дополнительные выпуски облигаций не спасут финансовую 
систему страны («Независимая газета», 2003.03.31). Деся-
тилетний юбилей компания ознаменовала выпуском на рос-
сийский рынок целой серии витаминных комплексов («100 % 
здоровья», 2003.03.16). Как-то Гулю вместе с мамой при-
гласили туда на вечер по случаю выпуска новой кинокартины 
(Е. Ильина). Решетки нужны, чтобы хищник быстрее нау-
чился катить колесо. Ведь скоро выпуск аттракциона (В. За-
пашный).
СИН: ввод (в обращение); АНА: вброс; эмиссия [о ценных 
бумагах]; АНТ: изъятие; вывод (из обращения); ДЕР: пере-
выпуск.
выпуск 4.1
Выпуск научного журнала; выпуск нового издания словаря; 
Выпуск альбома репродукций приурочен к юбилею художника; 
Авторы планируют выпуск второго издания учебника.
ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 7.1: А1 выпустил А2 тира-
жом А3.

 1. В конструкции с обстоятельствами вида в ПР, где суще-
ствительное обозначает учреждение (в издательстве «Наука»), 
значит, что А1 пользуется услугами третьего лица, которое вы-
пускает его произведение А2: выпуск молодым поэтом первой 
книжки своих стихов в центральном издательстве.
2. Расширенные употребления применительно к другим ин-
формационным объектам в роли А2: выпуск фирмой звукозапи-
си нового диска известной группы; выпуск фильма на DVD.
3. Специальные употребления в значении ‘работа по подго-
товке к печати номера периодического издания’: оставить 
кого-л. на выпуске.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск издательством (нового альбома худож-

ника).
А2 • РОД: выпуск энциклопедии.
А3 • ТВОР: выпуск ограниченными тиражами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовый выпуск, рекордный выпуск; вы-
пуск детской <научной> литературы, выпуск сборников на-
чинающих поэтов <собраний сочинений, учебников>; выпуск 
газеты [см. тж 5.2]; выпуск листовок <открыток, календа-
рей>; выпуск своих воспоминаний <записок отца>; выпуск 
стенгазеты; выпуск новых песен <архивных записей>, выпуск 
пластинок <дисков>; объем выпуска; выпуск тиражом в ты-
сячу экземпляров <огромным тиражом>; начать <наладить> 
выпуск (многотиражки), приостановить <прекратить> вы-
пуск (издания), возобновить выпуск (учебников); готовить 
(книгу) к выпуску; сократить <увеличить> выпуск; Выпуск 
книг возрос <уменьшился, сократился>.

 Издательство «Дело» планирует выпуск монографии в 
октябре («Время МН», 2003.07.30). В издательских планах 
[...] – выпуск книг по естественным наукам для высшей школы, 
а также серии учебников для средней школы («Витрина чи-
тающей России», 2002.06.28). [Ляпунов] добился выпуска сбор-
ника «Проблемы кибернетики», старался обеспечить кибер-
нетику базой математических исследований (Д. Гранин). 
Переходя к тем лицам, которые помогали мне [...] в создании 
и выпуске этой книги, я прежде всего обращаюсь к моим не-
изменным спутникам и верным помощникам в моей сцениче-
ской деятельности (К. Станиславский). Он придерживался им 
самим придуманного правила: ползарплаты на домашние рас-
ходы, другая половина – на эксперименты и выпуск брошюр 
со скромной надписью: «Издание и собственность автора» 
(«Парадокс», 2004.05.01).
СИН: издание, публикация, опубликование; АНА: печать; об-
народование; КОНВ: выход.

выпуск 4.2
Выпуск правительством <министерством> документов, ре-
гламентирующих деятельность предприятий; Выпуск поста-
новления <указа> был отложен; Прошло полтора века со дня 
выпуска манифеста об отмене крепостного права.
ЗНАЧЕНИЕ. От выпустить 7.2: А1 выпустил А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск департаментом (очередного распоря-

жения).
А2 • ВИН: выпуск декрета <приказа>.

 Я предлагал Илюшину задержать выпуск Указа на пару дней, 
чтобы провести отставку более корректно (В. Костиков).
СИН: издание; АНА: обнародование, опубликование; приня-
тие; АНТ: отзыв; аннулирование.
выпуск 5.1
Первый выпуск альманаха <сборника, каталога>; отдельные 
<очередные> выпуски «Библиотеки приключений»; издавать 
<публиковать> выпусками.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпуск А1 ‘Отдельная книга или брошюра, со-
держащая часть целого текста А1 или один из нескольких тек-
стов А1, мыслимых как целое’ [об изданиях, не являющихся 
периодическими].

 1. Выпуски имеют номера: первый <последний, пятый> вы-
пуск; выпуск номер два.
2. Расширенные употребления применительно к другим ин-
формационным объектам: первый выпуск из серии записей 
«Классическая музыка для детей» [диск или пластинка].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (несколько) выпусков словарных материалов.

 Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитыва-
лись выпусками «Универсальной библиотеки» (К. Паустов-
ский). А незадолго до этого увидел свет 2-й выпуск альмана-
ха «Литературная Москва», где была напечатана большая 
статья Лидии Чуковской (А. Мильчин). Последние пять лет 
отец [...] писал книгу, в которой был подытожен сорокалет-
ний опыт его исследований. Когда вышел шестой выпуск 
второго тома, Оксфордский университет преподнес отцу 
докторскую мантию (Ю. Домбровский). Лишь в 1922 году 
мне удалось напечатать в издательстве «Солнце», в каче-
стве отдельного выпуска, единственный отрывок из книги 
[...], причем предполагалось, что издательство «Солнце» в 
ближайшее время напечатает такими же выпусками всю 
книгу (К. Чуковский).
СИН: том, книжка; АНА: часть; издание; АНТ: однотомник.
выпуск 5.2
Экстренные выпуски газет [см тж. 4.1]; мартовский выпуск 
научного журнала.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпуск А1 от А2 ‘Номер периодического из-
дания А1, имеющий дату А2 выпуска 4.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (сегодняшний) выпуск газеты.
А2 • от РОД: выпуск от 1 апреля текущего года.
 • за ВИН: выпуск за 8 апреля <за август>.
 • КАКОЙ: февральский выпуск (журнала).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Юбилейный <специальный, тематический, 
мемориальный> выпуск; вчерашний <предыдущий, свежий, 
ближайший> выпуск; выпуск бюллетеня <ежегодника>; все 
выпуски за какой-л. год.

 Он провел летучку, [...] попил кофе, просмотрел свежие вы-
пуски «Коммерсанта» и «Независимой» (П. Галицкий). Леший 
схватил монетку и, подбежав к окошку газетного киоска, купил 
вечерний выпуск городской газеты под названием «Новости 
нашего города» (В. Постников). Выпуски журнала – небольшие 
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по объему, в каждом публикуется, как правило, пять – семь 
статей и, кроме того, обширная подборка обзоров и рецензий 
(«Отечественные записки», 2003). 60 лет назад, в марте 1939 
года, увидел свет первый выпуск журнала «Дружба народов», 
тогда еще альманаха («Дружба народов», 1999.05.15).
СИН: номер, необиходн. книжка.
выпуск 5.3
Вечерние выпуски новостей; юбилейный выпуск передачи 
«В мире животных».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отдельный выход в эфир во время А2 регуляр-
ной теле- или радиопередачи А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выпуск программы «Время».
 • КАКОЙ: новостной выпуск.
А2 • от РОД: выпуск (программы) от 31 января прошлого 

года.
 • за ВИН: выпуск за 5 мая; все выпуски за август.
 • КАКОЙ: воскресный выпуск.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Утренний <ночной, субботний> выпуск, 
шестичасовой выпуск [‘выходящий в шесть часов’], сегодняш-
ний <вчерашний> выпуск; предыдущий <следующий, очеред-
ной, заключительный> выпуск, экстренный <внеочередной> 
выпуск, регулярный <специальный> выпуск; получасовой <пя-
тиминутный> выпуск; итоговый <мемориальный> выпуск, 
информационный <развлекательный> выпуск; центральный 
<региональный, местный> выпуск (новостей); пилотный 
<пробный> выпуск; телевизионный выпуск; Сегодня в выпуске 
[фраза, предваряющая перечисление тем выпуска].

 Событие получило огромный резонанс, на другой день в 
каждом выпуске новостей Генри Киссинджер [...] извинялся 
перед советским артистом (С. Спивакова). Необходимо так-
же учитывать периодичность выпуска: рейтинг одного вы-
пуска программы, средний всех выпусков за неделю или за ме-
сяц – все это будут разные цифры («Отечественные записки», 
2003). В прошлом выпуске программы «Намедни» Леонид Пар-
фенов сделал первый публичный выпад в сторону нового ген-
директора канала («Известия», 2003.01.31). Если вы хотите 
оперативно найти свой автомобиль, слушайте выпуски про-
граммы «Служба 451» каждый день в 18.00 на радио «Сере-
бряный дождь» («Автопилот», 2002.08.15). В одном из выпу-
сков «Школы злословия», что идет по телеканалу «Культура», 
собеседником двух ведущих передачу дам предстал небезыз-
вестный Александр Гордон («Знание – сила», № 8, 2003).
СИН: спец. эфир; АНА: передача.
выпуск 6
Аварийный выпуск шасси; управлять выпуском закрылков.
ЗНАЧЕНИЕ. Выпуск А1 А2 ‘Выдвижение наружу в рабочее 
положение части А2 самолета А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выпуск лайнером (стойки шасси).
А2 • РОД: выпуск закрылков <предкрылков>.

 Посадка производилась без выпуска закрылков (они не выш-
ли на горящем крыле) («Вестник авиации и космонавтики», 
2004.06.30).
СИН: выдвижение; КОНВ: выход. [И. Г.]

ВЫПУСКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ПУС-
ТИТЬ.

ВЫ́ПУСТИТЬ, ГЛАГ; -ущу, -устит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́пущенный; СОВ; НЕСОВ выпуска́ть.
выпустить 1.1 ‘дать возможность выйти’: выпустить кошку из 
комнаты в коридор.

выпустить 1.2 ‘сделать так, чтобы вещество перестало находиться 
внутри’: выпустить всю воду из ванны.
выпустить 1.3 ‘выдохнуть’: выпускать колечки дыма изо рта.
выпустить 2 ‘сделать так, чтобы вышел’: выпустить оратора на 
трибуну; выпустить комбайны на поля.
выпустить 3 ‘выстрелить’: выпустить по танкам несколько сна-
рядов.
выпустить 4.1 ‘перестать держать’: выпустить сумку из рук.
выпустить 4.2 ‘освободить’: выпустить заключенных на свободу.
выпустить 5 ‘дать образование’: Училище выпускает летчиков.
выпустить 6.1 ‘изготовить’: Предприятие выпускает бытовую 
технику.
выпустить 6.2 ‘сделать доступным для использования’: выпустить 
товар в продажу; выпустить фильм на широкий экран.
выпустить 7.1 ‘издать’: Издательство выпустило каталог вы-
ставки.
выпустить 7.2 ‘обнародовать документ’: выпустить распоряжение 
<указ>.
выпустить 8.1 ‘расположить поверх чего-л.’: выпустить рубашку 
поверх брюк.
выпустить 8.2 ‘выдвинуть’: Пантера выпустила когти.
выпустить 8.3 ‘выделить из себя’: Паук выпустил паутину.
выпустить 8.4 ‘дать росток’: Береза выпустила зеленые листочки.
выпустить 9 ‘удалить часть текста’: выпустить все сомнительные 
места.

выпустить 1.1
Выпустить детей гулять во двор; выпустить кошку из ком-
наты в коридор; Из здания никого не выпускали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 через А5 в А4 с целью А6 
‘Человек А1 сделал так, что существо А2 смогло переместить-
ся с целью А6 из более замкнутого пространства А3 в более 
открытое пространство А4, разрешив А2 сделать это или от-
крыв проход А5 в А3’.

 1. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам в роли А2: выпустить корабль <флот> из 
бухты, выпустить машину за ворота.
2. Метонимические употребления со словами дверь, калитка, 
ворота и т. п. в роли А1: Калитка то и дело открывалась, 
впуская и выпуская людей; Дверь распахнулась и гулко ухнула 
на обратном движении, выпустив на простор необъятного 
двора невысокого мужичка (Е. Звягин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить собаку (на улицу).
А3 • ОТКУДА: выпустить из загона <из-за загородки, изну-

три>.
А4 • КУДА: выпустить во двор <на площадь, за дверь>.
А5 • через ВИН: выпустить через черный ход.
А6 • на ВИН: выпустить (детей) на прогулку; выпустить 

птицу на волю <на свободу>.
 • ИНФ: выпустить подышать воздухом.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ТВОР, а также с группами 
вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают состояние объ-
екта в описываемый момент времени: выпустить ребенка из 
дома раздетым <без шапки, в таком виде>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Охотно <неохотно> выпускать; выпу-
скать по одному; выпустить гостей <посетителей, женщину 
с ребенком>; выпустить из квартиры <из помещения, из 
дома>, выпустить из-за стола; выпустить на лестничную 
площадку <на балкон, в сад, за ворота>; выпустить из боль-
ницы <из госпиталя>; выпустить из страны <за границу>; 
выпустить тигров из клетки в вольер; выпустить джинна 
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из бутылки [см. тж ◊]; Водитель троллейбуса <машинист 
поезда> открыл двери и выпустил пассажиров.

 Клянусь, я вас выпущу на палубу, как только мы выйдем из 
Плимута (Э. Радзинский). Основная группа заложников, вы-
пущенная на полосе из автобуса, поделилась впечатлениями: 
безжалостны, беспощадны, бескомпромиссны (А. Измайлов). 
Потом Иван Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы 
выпустить или впустить Бима (Г. Троепольский). Я похож 
на больного, выпущенного домой на субботу-воскресенье 
(В. Маканин). Когда заполыхали крыши гримерок и конюшни, 
он понял, что огонь вот-вот доберется до клеток, открыл 
ворота во двор и выпустил львов (В. Запашный). В который 
раз автобус с ласковым шипеньем открыл дверь и выпустил 
туристов (А. Дмитриев).
СИН: дать выйти; АНА: отпустить; КОНВ: покинуть; вый-
ти; АНТ: впускать, запускать (в зрительный зал).
выпустить 1.2
Выпустить всю воду из ванны; выпустить гелий из аэростата; 
выпускать тепло на улицу через неплотно закрытую дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 в А4 через А5 ‘Человек 
А1, открыв отверстие или проем А5 во вместилище или по-
мещении А3, сделал так, что находившаяся в А3 субстанция 
А2 переместилась наружу в место А4’.

 Метонимические употребления применительно к автономно 
функционирующим механизмам и предприятиям в роли А1: 
Поезд зашумел вдали, плавно приблизился, и черный паровоз, 
подойдя, встал, выпустив пары (А. Дмитриев); Иногда ночью 
ТЭЦ начинала утробно, точно осел, реветь, выпуская клубы 
белого плотного дыма (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить бензин (из цистерны).
А3 • из РОД: выпустить из емкости <из бака>.
А4 • КУДА: выпустить в поддон <на землю, наружу>.
А5 • через ВИН: выпустить через специальный клапан.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпускать тонкой струйкой; выпустить 
дым <жидкость, раствор>, выпустить пар [см. тж ◊]; вы-
пустить из бочки <из баллона, из бурдюка>, выпустить из 
комнаты <из помещения>; выпустить пасту <крем> из 
тюбика; выпустить воздух из камеры; выпустить нефть из 
резервуара; выпустить кровь из свиной туши.

 На каком-то сооружении ввезли скафандр, похожий на че-
ловека, из которого выпустили воздух и вынули кости (В. Вы-
соцкий). Они выпустили нефть и бензин из цистерн и нефте-
провода на рейд (Б. Лавренев). Он иголкой прокалывал каждое 
яйцо, выпускал через отверстие содержимое на сковороду и 
взамен насыпал в скорлупу песку (С. Скиталец). Казалось одно 
время, что Катя поправится, собирались ей сделать укол, вы-
пустить экссудат из плевры (А. Левицкая). Козлевич открыл 
глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от ко-
торого зачихали бежавшие за автомобилем собаки (И. Ильф, 
Е. Петров). Детский шарик [...] начинает, как живой, метать-
ся по комнате, со свистом выпуская воздух (Д. Рубина).
СИН: спустить (воздух из шины), стравить (воздух из бата-
реи), слить (воду), дать выйти (газу), дать вытечь; АНА: 
выкачать, сцедить; удалить; вынуть; КОНВ: освободить [вы-
пустить воду из цистерны – освободить цистерну от воды]; 
вытечь, выйти; АНТ: накачать; налить; ДЕР: выпускание, 
выпуск; выпускной (клапан).
выпустить 1.3
Выпустить воздух из легких; выпускать дым из ноздрей <че-
рез ноздри>; выпускать дым кольцами в потолок <в сторону, 
в лицо собеседнику>.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 ‘Человек А1, дыша, сделал 
так, что субстанция А2, находившаяся внутри части А3 его 
тела, переместилась наружу’.

 Расширенные употребления применительно к китам, вы-
пускающим воду при дыхании: Кит выпустил фонтан и 
нырнул.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпускать пар (изо рта).
А3 • из РОД: выпустить (пар) изо рта.
 • через ВИН: выпускать (дым) через нос.

 Задержала выдох, потом медленно через нос выпустила 
последние остатки теплого воздуха и увидела, как они гроз-
дью пузырьков ушли вверх (Л. Улицкая). Только изредка вы-
нимаю из шкафа подаренные Вами пояса и вздыхаю, с шумом 
выпуская воздух из грудной клетки (Б. Ефимов). Придавая лицу 
таинственное и задумчивое выражение, они курили с важным 
видом первые сигареты, выпуская дым через вытянутые тру-
бочкой губы и поминутно стряхивая пепел (А. Варламов).
СИН: выдохнуть; КОНВ: выйти; АНТ: втянуть; затянуться; 
ДЕР: выпускание.
выпустить 2
Выпустить шестого полевого игрока; выпустить комбайны 
на поля.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 на А3 ‘Человек А1 сделал так, 
что человек, животное или машина А2 переместились в место 
А3, чтобы выполнять там присущую им функцию А4’.

 Метонимические употребления применительно к людям и 
животным в роли А4: выпустить собак на заключенных <на 
волка> [‘сделать так, что А2 начал преследовать кого-л. или 
напал на него’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Диспетчер выпустил (автобус на маршрут).
А2 • ВИН: выпустить артиста (на сцену).
А3 • на ВИН: выпустить на беговую дорожку.
 • в ВИН: выпустить (рыбок) в аквариум.
А4 • на ВИН: выпустить (аспиранта) на защиту; выпустить 

(комбайн) на сбор урожая.
 • в ВИН: выпустить самолет в рейс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпустить бегуна на дорожку <на 
старт>, выпустить футболиста на поле <хоккеиста на 
площадку>, выпустить боксеров на ринг; выпускать исполни-
телей на эстраду <ораторов на трибуну>; выпустить скот 
на пастбище; выпустить сейнер в море; выпустить танки 
на позиции; выпустить карпов в пруд <зубров на террито-
рию заповедника> [‘переселить на новое место’]; выпустить 
курсанта в первый самостоятельный полет; выпустить на-
чинающего конькобежца на соревнования.

 В матче с финнами Борис Павлович Кулагин впервые вы-
пустил меня – шел второй период, – и я сразу же забил гол 
(В. Фетисов). Если эти достойные команды выпустить на 
поле друг против друга, неизвестно еще, чья возьмет («Из-
вестия», 2002.06.05). У них [в Британии] решили, что, выпу-
стив на улицы безоружную полицию, они заставят крими-
нальный мир закопать стволы в землю (М. Баконина). Но 
тогда, кроме цензоров партийных, в худсоветах сидели про-
фессионалы, которые [...] никогда не выпустили бы на сцену 
или в эфир безголосого певца (А. Белозеров). А на Малой Мук-
салме, входящей в Соловецкий архипелаг, до лагерного време-
ни вольно жили лапландские олени, выпущенные туда еще при 
игумене Филиппе (О. Волков). Через три месяца после того, 
как их [жуков] выпустили на хлопковые поля, вредители прак-
тически исчезли («Знание – сила», 1987).
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АНА: направить, отправить, отпустить (солдат в уволь-
нение); допустить (к защите); вывести (технику на поля); 
КОНВ: выйти; АНТ: удалить (игрока с поля).
выпустить 3
Выпустить автоматную очередь по наступающим; Подво-
дная лодка выпустила две торпеды по вражескому кораблю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 выстре-
лил снарядом А2 из оружия или приспособления А3 в направ-
лении А4 или по объекту А4’ [чаще о нескольких выстрелах 
подряд или одновременно].

 Метонимические употребления применительно к боевым 
машинам, орудиям и т. п. в роли А1: Танк выпустил два сна-
ряда; Реактивные установки выпустили несколько залпов по 
железнодорожному узлу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить пулю (из револьвера).
А3 • из РОД: выпустить (стрелу) из арбалета <из лука>.
А4 • в ВИН: выпустить (последнюю пулю) во врага [А4 – то-

чечная область поражения и обычно неподвижная цель].
 • по ДАТ: выпустить (залп) по позициям <по наступаю-

щей цепи> [А4 – большая область поражения или пере-
мещающаяся цель].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпустить всю обойму <весь боезапас>; 
выпускать сигнальные ракеты; выпустить (десятки снаря-
дов) по расположению <по позициям, по окопам> противни-
ка, выпустить (несколько залпов) по зданию <по окнам, по 
машине, по колонне бронетехники, по городу>, выпустить 
по самолету ракету «земля – воздух»; выпустить в воздух 
<в направлении противника, по цели>; выпущенная убийцей 
<снайпером, киллером> пуля; выпущенная из пистолета <из 
винтовки> пуля, выпущенная из миномета мина; выпущенная 
с самолета ракета; выпущенный из катапульты камень.

 Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом вы-
пустил в нее [в акулу] пять пуль из револьвера (Н. Гумилев). 
Все поступающее в законный оборот оружие предварительно 
отстреливается, [...] так что ответить на вопрос, из какого 
ствола выпущена пуля, обнаруженная на месте преступления, 
можно в пределах часа («Итоги», 2003.06.03). В 5 часов 20 
минут утра из окопа, в котором они находились, в сторону 
расположения противника были выпущены ракеты, последо-
вательно красная, зеленая и белая (В. Богомолов). Он успел 
сказать лишь несколько слов, после чего камень величиной с 
грецкий орех, выпущенный из пращи, размозжил ему голову 
(Д. Липскеров). Русские батареи выпустили вдогонку несколь-
ко снарядов и прекратили стрельбу: боеприпасы шли на счет, 
а день только начинался (Б. Васильев). Картечь, выпущенная 
из двух стволов охотничьего ружья двенадцатого калибра, 
снесла почти всю верхнюю часть старой деревянной двери 
(А. Троицкий).
СИН: выстрелить, пустить (пулю в лоб).
выпустить 4.1
Выпустить из рук книгу; не выпускать друг друга из объятий; 
Птица выпустила жука из клюва.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 ‘Существо А1 перестало 
держать объект А2 в части А3 своего тела’.

 1. Метонимические употребления применительно к части 
тела человека в роли А1: Пальцы разжались и выпустили ли-
сток бумаги; А покуда он раздумывал, правая рука привычно 
выпустила из пальцев карандаш и вооружилась ластиком 
(Л. Карелин).
2. В форме НЕСОВ в отрицательных предложениях в сочета-
нии с названиями таких инструментов и средств в роли А2, ко-

торые нужно держать, чтобы использовать их по назначению, 
значит (вместе с частицей не) ‘очень часто использовать А2’, 
‘постоянно заниматься тем, для чего предназначен А2’: не вы-
пускать изо рта трубки, не выпускать из рук меча <оружия>, 
не выпускать пера <ручки, кисти> из рук; не выпускать из рук 
книг <книгу> [‘много читать’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить колечко (из пальцев).
А3 • из РОД: выпустить (мышь) из когтей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпустить сумку <кошелек>, выпустить 
топор <молоток, нож, ложку>, выпустить канат <веревку>, 
выпустить чью-л. руку (из своей); выпустить руль <вожжи>; 
выпустить из рук [см. тж ◊]; выпустить папиросу изо рта; 
выпустить добычу из лап <из зубов, из челюстей>; выпу-
стить что-л. от неожиданности <от боли>.

 От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось 
обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морков-
ных звезд (И. Ильф, Е. Петров). Она так и обнимает его, с но-
жом и с картофелиной в руках, а он не догадался еще выпу-
стить из руки чемодан (А. Битов). Взгляд его [...] перешел на 
сигаретку, которую парень [...] бросил, нет, не бросил, не щел-
кнул, а, разжав пальцы, выпустил и тупо следил, как она, искря 
и вертясь, падала за борт (В. Астафьев). Юрка несильно ударил 
пса ногой. Тот выпустил из пасти обмусоленный телефонный 
провод и обиженно ушел за тахту (С. Каледин). В эту минуту 
слон выпустил мяч, и он покатился по земле, стукнулся о ре-
шетку и откатился назад, к самым его ногам (Е. Ильина).
СИН: выронить, уронить; КОНВ: выпасть; АНТ: подхва-
тить, схватить.
выпустить 4.2
Выпустить амнистированных из тюрьмы <из колонии>; вы-
пустить узника на волю <на свободу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 ‘ Официальное лицо А1 
разрешило человеку А2 покинуть специальное учреждение 
или место А3, куда он был помещен против своей воли, и А2 
покинул А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Суд выпустил (подследственного).
А2 • ВИН: выпустить заключенного.
А3 • из РОД: выпустить из лагеря.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно используется в неопределенно-
личных и пассивных конструкциях: Его выпустили из след-
ственного изолятора на прошлой неделе, Он был выпущен под 
негласное наблюдение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпустить из темницы <из заключения>, 
выпустить из вытрезвителя, выпустить из больницы <разг. 
из психушки>; выпустить под залог <под подписку о невыез-
де>; выпустить под надзор полиции <на поруки>; выпустить 
по амнистии <по решению суда>.

 Посадили и мать Баяры, но [...] по ходатайству жены пре-
зидента Эйзенхауэра, боровшейся за освобождение жен по-
литических заключенных, ее выпустили (С. Спивакова). И че-
рез полсрока, за хорошее поведение и культурный вклад, дядя 
Жора был выпущен на свободу (Д. Маркиш). Вернувшись из 
Лондона, Райх-Раницкий попадает прямо в тюрьму, хотя ни-
каких обвинений ему предъявлено не было. Его быстро выпу-
стили, но исключили из компартии (Р. Фрумкина). «А у меня 
брата из колонии выпустят, если будет помилование», – со-
общил Тухлый (А. Иванов). Старый психиатр Шубников, по-
чувствовавший к нелепому герою интерес и симпатию, по-
ставил ему спасительный диагноз «шизофрения» и выпустил 
с третьей группой инвалидности (Л. Улицкая).
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СИН: отпустить, освободить, дать свободу; АНА: поми-
ловать; амнистировать; КОНВ: выйти на свободу; АНТ: 
арестовать, посадить; задержать.
выпустить 5
Из стен этого учебного заведения выпущено немало извест-
ных конструкторов; Институт ежегодно выпускает около 
ста молодых инженеров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘Учебное заведение А1, завер-
шив обучение специалистов А2, выдало им документы на 
право работать по полученной в А1 специальности’.

 Метонимические употребления применительно к преподава-
телям в роли А1, причем в этом случае А1 обычно выражается 
личными местоимениями: Мы выпускаем неплохих врачей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Техникум выпускает (специалистов по ремонту ав-

томобилей).
А2 • ВИН: выпускать (ежегодно) 250 человек; выпускать учи-

телей начальных классов <летчиков, переводчиков>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпускать юристов <технологов, геологов, 
химиков, стюардесс, поваров>; выпустить с красным дипломом 
<с аттестатом зрелости>; выпустить из училища с присвое-
нием звания лейтенанта; выпускать специалистов для различ-
ных родов войск; Современная школа выпускает недоучек; Вузы 
<колледжи> страны таких специалистов не выпускают.

 Медицинские институты выпускали до сих пор врачей-
практиков, врачей-клиницистов («Химия и жизнь», 1965). Если 
мы сейчас попробуем закрыть два-три университета, которые 
выпускают лишние кадры, то профсоюз работников образова-
ния устроит скандал («Отечественные записки», 2003). Из всех 
военных академий за истекшие годы выпущено около 2000 че-
ловек (К. Ворошилов). Ведь существуют высшие военно-
морские училища, ежегодно выпускающие отлично подготов-
ленных командиров, в том числе и подводников (А. Крон). 
Хорошо бы из нашей студии выпустить артиста – циркового 
Райкина (Ю. Никулин).
СИН: подготовить; КОНВ: закончить, окончить; выйти (из 
техникума); АНТ: принять (в институт), набрать (в сту-
дию); ДЕР: выпуск; выпускник; выпускающий [выпускающая 
кафедра – кафедра в вузе, по которой специализируются сту-
денты и на которой они пишут выпускные работы].
выпустить 6.1
Выпускать хлебобулочные изделия <бытовую технику, строи-
тельные материалы>; выпустить крупную партию муки; За 
год на заводе выпущено продукции на несколько миллионов 
рублей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘Промышленное предприятие А1 
произвело предназначенные для продажи изделия А2’.

 Метонимические употребления применительно к людям, 
работающим на предприятии А1: Коллектив завода <фабри-
ки, цеха> ежегодно выпускает несколько тонн кондитерских 
изделий.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автозавод выпустил (новую модель внедорожника).
А2 • ВИН: выпускать молочную продукцию <холодильники, 

мороженое> [А2 обычно название типа изделий].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпускать автомобили <комплектую-
щие, телевизоры, посуду>, выпускать станки <трубы, обо-
рудование для нефтяной промышленности>, выпускать соки 
<шоколад, молочную продукцию, мясные полуфабрикаты>; 
выпустить телефон нового поколения; выпускать широкий 
ассортимент товаров народного потребления; выпускать 
что-л. крупными <большими, мелкими> партиями; выпускать 
в соответствии с планом <по заказу смежников>; Завод 

<предприятие, цех, кооператив, артель, компания, холдинг, 
корпорация> выпускает товары бытового назначения.

 Кишенковским заводом выпущена партия усовершенство-
ванных сейфов из высококачественной стали (Н. Богослов-
ский). Всего комбинат выпускает более ста пятидесяти 
видов металлопроката и более девяноста марок стали для 
разливки в слитки («Металлы Евразии», 2004.06.18).
СИН: изготовить, произвести; АНА: выработать; выдать 
(продукцию сверх плана); сделать; смастерить; ДЕР: выпуск; 
партия (товаров).
выпустить 6.2
Выпустить новую монету в обращение; выпустить в прода-
жу эксклюзивную модель телефона; Этот фильм несколько 
лет не выпускали на широкий экран <в прокат>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 в А3 ‘Официальное лицо А1 
сделало так, что объект А2, к созданию которого А1 имеет 
отношение, был создан и стал доступен для использования в 
физическом или виртуальном пространстве А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Почта России выпустила (в обращение юбилейную 

марку).
А2 • ВИН: выпустить акции (на фондовый рынок).
А3 • на ВИН: выпустить (фильм) на телеэкран.
 • в ВИН: выпустить (запись) в эфир.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпустить ценные бумаги <векселя, об-
лигации государственного займа>, выпускать денежные зна-
ки; выпустить пластиковые карты; выпустить спектакль 
(к юбилею театра); выпустить на рынок; Киностудия вы-
пустила новую комедию; Центральный банк выпустил в об-
ращение новую тысячерублевую купюру; Эту телепередачу 
<это интервью> долго не выпускали в эфир.

 Банк России планирует в 2003 году выпустить в обращение 
наличные банкноты нового образца («Новороссийский рабо-
чий», 2003.01.15). Выпустив фильм почти без рекламы, они 
пытались догнать Европу по кассовым сборам, но не смогли 
(«Экран и сцена», 2004.05.06).
АНА: выбросить; спец. эмитировать [о ценных бумагах]; 
АНТ: изъять; запретить, положить на полку; ДЕР: выпуск.
выпустить 7.1
Выпустить факсимильное издание рукописи «Тихого Дона»; 
Издательство «Искусство» выпускает альбомы репродукций, 
открытки, плакаты; За все время существования журнала 
выпущено более ста номеров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 тиражом А3 ‘Лицо А1 сделало 
так, что текст или изображение А2 были напечатаны в виде 
книги или иного подобного объекта в количестве А3, чтобы 
люди могли читать или рассматривать А2’.

 1. В конструкции вида выпустить А2 в А4, где А4 обозна-
чает учреждение, значит, что А1 пользуется услугами этого 
учреждения, которое и выпускает текст или изображение А2: 
Молодой поэт выпустил в издательстве «Амфора» первую 
книгу своих стихов.
2. Расширенные употребления применительно к другим ин-
формационным объектам в роли А2: Звукозаписывающая фир-
ма выпустила новый диск известной группы; Этот фильм 
еще не выпущен на DVD.
3. Специальные употребления в значении ‘наблюдать за под-
готовкой к печати номера периодического издания’: выпускать 
очередной номер газеты.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Издательство выпустило (сборник).
А2 • ВИН: выпускать учебную литературу.
А3 • ТВОР: выпустить тиражом в двести экземпляров.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выпускать научно-популярную <детскую, 
юридическую, переводную> литературу; выпускать стихи 
начинающих поэтов <книги на английском языке>; выпу-
стить очередной том собрания сочинений <свежий номер 
альманаха>; выпускать книги в серии «Библиотека поэта»; 
выпустить листовки <афиши, настенные календари>; вы-
пустить юбилейный номер журнала <газеты>; выпустить 
свои мемуары <воспоминания отца>; выпустить стенгазе-
ту; выпустить архивные записи Л. Утесова <музыкальный 
альбом начинающей группы>; выпускать ограниченными 
<огромными> тиражами; выпустить отдельным изданием; 
выпустить (книгу) в кожаном переплете <в мягкой обложке, 
на роскошной бумаге>.

 [Издательство имени Чехова] выпустило в 1952 году вто-
рым изданием его «Петербургские зимы» (В. Крейд). К тому 
времени издательство Йельского университета как раз выпу-
стило книгу «Я, Майя Плисецкая...» в переводе на английский 
Нины Буи («Культура», 2002.03.25). И только в посвященных 
устройству детских новогодних праздников книжках, выпу-
щенных после разрешения елки в 1935 году, Снегурочка начина-
ет фигурировать на равных правах с Дедом Морозом («Отече-
ственные записки», 2003). Каталог выпущен отдельной книгой 
и на лазерном диске в русской и английской версиях («Газовая 
промышленность», 2004.07.28). Владимир Марамзин выпустил 
книгу в Детгизе, готовил к изданию рукопись еще одной книги 
в «Советском писателе» (В. Губин). У ребят есть идея выпу-
стить самодельный альманах «Новоселье» (Е. Кумпан).
СИН: издать, напечатать, опубликовать, необиходн. вы-
пустить в свет; АНА: тиражировать; обнародовать (свои 
стихи); КОНВ: выйти, необиходн. выйти в свет, необиходн. 
увидеть свет; ДЕР: выпуск; выпускающий (редактор).
выпустить 7.2
Выпустить постановление <приказ, должностную инструк-
цию>; Правительство <министерство> выпустило ряд до-
кументов; Царь выпустил манифест об отмене крепостного 
права.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘Официальное лицо А1 создало 
обязательный для исполнения документ А2 и сделало так, что 
люди, которых он касается, получили возможность узнать его 
содержание’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Департамент выпустил (распоряжение).
А2 • ВИН: выпустить декрет <указ>.

 И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого 
жандарма, который говорит кому-то в штатском, что вы-
пущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «сво-
бод» (И. Бунин). К этому времени появились первые высту-
пления против него [Горбачева], и моментально выпустили 
закон, запрещающий публичную дискредитацию представи-
телей власти (А. Тарасов). Бывали случаи, когда уже выпу-
щенный указ отзывался под благовидным предлогом (В. Ко-
стиков).
СИН: издать; АНА: обнародовать; опубликовать; принять; 
АНТ: отозвать; аннулировать; ДЕР: выпуск.
выпустить 8.1
Выпустить манжеты из рукавов; рубашка, небрежно <не-
аккуратно> выпущенная поверх брюк; выпустить косу <во-
лосы> из-под платка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 ‘Человек А1 сделал так, 
что объект А2, находившийся под надетой на А1 одеждой или 
обувью А3, стал находиться снаружи А3’.

 Расширенные употребления применительно к подогнутой 
ткани в роли А2 при удлинении части одежды: выпустить 

подпушку <подгибку>; Брюки коротки, надо выпустить пару 
сантиметров.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить штанины (из голенищ); выпустить во-

лосы из-под шляпки.
А3 • ОТКУДА: выпустить из-под рубашки <из сапог>.
 • КУДА: выпустить поверх голенищ <на брюки, наружу>.

 Расстегнув ремешок, он выпустил рубашку наружу и по-
пытался овеять влажное, разгоряченное тело (Е. Парнов). 
Воротник рубашки демонстративно выпущен поверх школь-
ного пиджака [...], а брюки, напротив, заправлены в шикарные 
сапожки на высоком каблуке (В. Громов). За обедом – только 
закрытое платье с рукавами до запястья; возможны круже-
ва – простые вологодские, выпущенные на четверть ладони 
(А. Чудаков). На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха 
и выпущенные поверх сапог серые штаны (Б. Можаев). Перед 
самой дверью певицы Балуевой Петр Горбидоныч выпустил 
краешек цветного платка из нагрудного кармашка (Л. Лео-
нов). Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и 
выпустил их из-под рукавов на два сантиметра (И. Ильф, 
Е. Петров). Ветер играл рыжим, выпущенным из-под кубанки 
чубом (А. Веселый).
СИН: выправить, выставить; АНА: освободить, располо-
жить сверху; уходящ. выпростать; КОНВ: выбиться (из-под 
чего-л.); торчать; АНТ: заправить; ДЕР: навыпуск.
выпустить 8.2
Кошка <пантера, львица> выпустила когти; Скорпион вы-
пустил жало; Еж выпустил колючки <иголки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘Существо А1 сделало так, что 
небольшая удлиненная часть А2 его тела, находившаяся вну-
три тела или прижатая к нему, начала находиться снаружи, 
обычно с целью использовать А2’.

 По аналогии о самолете: Самолет выпустил шасси <стойки 
шасси, закрылки>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Змея выпустила (жало).
А2 • ВИН: (Спрут) выпустил щупальца.

 И вдруг над самой головой Данила услышал шелест крыл, 
иные гуси, скользя в полете, уже и лапы выпустили, чтобы 
коснуться ими земли и, пробежав немного, остановиться 
(В. Астафьев). Встревоженная скрипом «Антилопы» птица 
выпустила крылья, вспарила над машиной и вскоре улетела по 
своим скучным совиным делам (И. Ильф, Е. Петров). Собака, 
выпустив огненно-розовый язык, радостно и быстро дыша, 
глядела в солнечный просвет двери, верно раздумывая, стоит 
ли еще полежать на горячем пороге (В. Набоков). Оса то вы-
пускала из брюшка, то втягивала обратно свой стилет-жало 
(В. Брагин). Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тяну-
лись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным 
образом) оживали (М. Булгаков).
СИН: высунуть; выдвинуть; АНА: встопорщить (шерсть); 
распустить (хвост); АНТ: втянуть, убрать; ДЕР: выпуск 
(шасси).
выпустить 8.3
Паук выпускает паутину; Кальмар <каракатица> выпускает 
облако жидкости из специального мешка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘Существо А1, внутри которого в 
результате каких-то процессов образовалось вещество А2 или 
вещество для объекта А2, выделило А2 из себя’.

 Расширенные употребления применительно к растениям 
и их частям: Лук должен выпустить сок – он-то и является 
основой маринада (Что у нас на обед (2000)).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Скунс выпустил (струю пахучей жидкости).
А2 • ВИН: выпустить ядовитую жидкость.

 В момент опасности осьминог выпускает чернильную жид-
кость в сторону врага, а сам скрывается за ней («Спортсмен-
подводник», 1962). Было похоже, что паук, выпустив нить, 
спускался по ней к этим бревнам (В. Брагин). Муравьи щеко-
тали тлей своими усиками и пили сладкий сок, который тли 
выпускали (И. Соколов-Микитов).
СИН: выделить; АНА: выбросить, извергнуть; испустить.
выпустить 8.4
Луковица выпустила стрелку; Старый пень каждую весну 
выпускает свежие зеленые побеги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 ‘У растения А1 выросла часть А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пшеница выпустила (колос).
А2 • ВИН: выпустить воздушные корни.

 Смородина развернула пахучий лист. Яблоня выпускает 
робкую зелень (Б. Екимов). Дубы на Масляном лугу выпустили 
крепкую, свежую листву (Д. Быков). Обезображенные стволы 
деревьев [...] успели частью уже выпустить молодые корот-
кие сучья на месте отрубленных (В. Обручев). А за воротами, 
за каменной стенкой две агавы выпустили свои пятиметро-
вые стволы, не похожие ни на что, даже описать их не могу 
(В. Некрасов). Все это дорого моему сердцу. И ракитовые 
колья плетней, выпускающие побеги, и лебеда, и пчелы в ка-
мышовой крыше (А. Жигулин). Выходило солнце, и дрожащее 
ожиданием семя заволакивалось теплым паром, набухало, ло-
палось и выпускало сочный белый росток и нитку корня 
(М. Осоргин).
СИН: дать, выбросить, выкинуть; КОНВ: прорасти, про-
клюнуться.
выпустить 9
Выпустить сомнительные места; выпустить из романа це-
лую главу; В хрестоматии часть текста статьи была вы-
пущена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпустил А2 из А3 ‘Считая ненужной или 
неуместной часть А2 текста А3 или с целью сделать текст А3 
более коротким, человек А1 удалил А2 из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выпустить (из статьи) обзор литературы.
А3 • из РОД: выпустить из книги (один из разделов).

 Я выпустил все, что касалось Соньки. От этого рассказ 
мой получился сильно усеченным (В. Белоусова). Когда в ГАБТе 
поставили «Бориса Годунова», то выпустили сцену при Кро-
мах (В. Катанян). Редактору хотелось побольше выпустить 
из моей поэмы стихов, чтобы только немногое поместить, 
поэтому он был чрезмерно придирчив (В. Гельфанд). Когда-
нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без 
которых рассказ мой останется непонятным, усеченным 
(А. И. Герцен).
СИН: выкинуть, выбросить; АНА: вычеркнуть; АНТ: вос-
становить; ДЕР: купюра.
◊ выпустить когти <коготки> ‘приготовиться нападать или 
защищаться’ [обычно о женщинах]: И тут Лариса выпустила 
стальные когти, – такие, каких мне даже у свирепой Марьи 
[...] видеть не доводилось (Н. Воронель); выпустить пар см. 
ПАР; груб. выпустить кишки <потроха> ‘убить, обычно 
зарезав’ [часто используется как угроза]; выпустить в свет 
см. СВЕТ; выпустить из рук см. РУ́КИ; выпустить из виду 
см. ВИД1; выпустить из поля зрения см. ПО́ЛЕ; выпустить 
джинна из бутылки см. ДЖИНН. [И. Г.]

ВЫ́ПУТАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ 
выпу́тываться; разг.
выпутаться 1
Выпутаться из стремян; выпутаться из колючих зарослей; 
выпутаться из одеяла <из простыней>; выпутаться из цеп-
ких объятий; с трудом <еле> выпутаться из сетей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпутался из А2 ‘Существо А1, которое не 
могло свободно двигаться или перемещаться из-за того, что 
этому мешал охватывавший его тело или часть тела со всех 
сторон предмет А2, энергично двигаясь, постепенно сделало 
так, что А2 перестал охватывать его тело, и А1 снова смогло 
свободно двигаться или перемещаться’.

 Образные употребления: Сочинение [...] сплошь состояло из 
деепричастных оборотов, выпутаться из которых экзамена-
торы так и не смогли, влепив тройку (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Муха не смогла выпутаться из паутины.
А2 • из РОД: выпутаться из веревок.

 Лида наконец выпуталась из гардины и нажала на шпинга-
лет – окно оказалось балконной дверью (Т. Тронина). Раздвигая 
траву, выпутываясь из тины и лилий, мы вошли в теплую воду 
(В. Арро). Не надеясь на Галино сострадание, я пытаюсь вы-
путаться из веревок, скрутивших мои руки (В. Спектр). 
Симаков-отец порвал майку Симакову-сыну. Тот в свою оче-
редь отдавил папе ногу, пытаясь выпутаться из цепких клеш-
ней родителя (Е. и Н. Романовы).
СИН: освободиться; АНА: выбраться; вывернуться; вы-
рваться; развязаться; АНТ: запутаться.
выпутаться 2, перен.
Выпутаться из щекотливой <двусмысленной, сложной> си-
туации; Как я выпутаюсь из этой авантюры?!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выпутался из А2 ‘Человек А1, оказавшийся в 
плохой ситуации А2, сделал что-то неочевидное или непростое, 
в результате чего он перестал быть в ней’ [А2 часто ситуация, в 
которой А1 оказался в результате своих собственных действий].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: выпутаться из беды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <еле> выпутаться, легко вы-
путываться (из любых обстоятельств); выпутаться из не-
приятностей <из проблем, из трудностей, из кризиса, из 
переделки>, выпутаться из долгов, выпутаться из трудного 
<затруднительного> положения, выпутаться из скверной 
<дурацкой> истории; Нам не выпутаться!

 Мухин стал ему жаловаться на жизнь и просить помочь 
выпутаться из гнусной истории, в которую влип с этими че-
тырьмя тысячами баксов (А. Рыбин). Сейчас все с интересом 
ждали, как Арсен выпутается из перепалки с достойным со-
перником (Е. Козырева). Ведущие выпутались с честью: что-
бы никого не задеть, они свели свое выступление к набору 
максимально абстрактных фраз («Известия», 2002.05.28). 
Закрутив интереснейший сюжет, авторы «Любовника» сами 
не нашли способа выпутаться из него сколько-нибудь неожи-
данно («Известия», 2002.10.23).
СИН: вывернуться, разг. выкрутиться; выйти из положения; 
КОНВ: выручить; АНТ: запутаться, разг. вляпаться, разг. 
влипнуть. [И. Г.]

ВЫПУ́ТЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВЫ́-
ПУТАТЬСЯ.

ВЫРАБА́ТЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́-
РАБОТАТЬ.
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ВЫ́РАБОТАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ выра ба́-
тывать.
выработать 1.1 ‘произвести’: выработать электроэнергию.
выработать 1.2 ‘выполнить какую-л. норму’ выработать трудодни 
<двадцать процентов от плана>.
выработать 1.3 ‘выделить’ [об органе или живом организме]: вы-
рабатывать желудочный сок.
выработать 2 ‘сформулировать в результате обдумывания, обсужде-
ния’: выработать мнение <правила, совместное решение>.
выработать 3.1 ‘сформировать’: выработать привычку рано вста-
вать; упорными занятиями выработать правильное произношение.
выработать 3.2 ‘быть причиной формирования’: Годы службы в 
армии выработали у него навык беспрекословного подчинения.
выработать 4.1, спец. ‘использовать ресурс полностью’: Двигатель 
выработал все топливо.
выработать 4.2, спец. ‘извлечь полезные ископаемые’: забросить 
выработанный карьер.

выработать 1.1, преим. в форме НЕСОВ; СОВ преим. в форме 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Ткань, выработанная из шерстяной пряжи; вырабатывать 
биотопливо из растительного сырья; Генератор выраба-
тывает электроэнергию; Сидр – слабоалкогольный напиток, 
вырабатываемый из яблок по традиционным рецептам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 из А3 ‘Человек, предприятие 
или автономно функционирующий механизм А1, сделав что-
то с объектом А3, произвели из него объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Комбинат <предприятие> вырабатывает (удобре-

ния).
А2 • ВИН: вырабатывать продукцию <ток высокого напря-

жения>.
А3 • из РОД: вырабатывать (полуфабрикаты) из охлажден-

ного мяса.
 Только философ может правильно осмыслить экономиче-

ское положение в стране как систему, в которой материаль-
ные ценности вырабатывают одни, а деньги за это получают 
другие (Е. и В. Гордеевы). А так-то городишко был ничего, с 
речкой, втекающей в огромный пруд, в бетонной плотине ко-
торого пошумливала водой турбинка, вырабатывающая энер-
гию для эмальзавода (В. Астафьев). Сами не вырабатывая 
ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входя-
щего, будто именно он и живет на шее у государства (В. Во-
йнович). Они делали самую ценную работу: не накаливая клин-
ка на углях, вырабатывали «холодным способом» знаменитую 
узорчатую дамасскую сталь (В. Ян). С тех пор кокс, выраба-
тываемый в первую очередь из антрацита, считается неза-
менимым в доменном деле («Техника – молодежи», 1987).
СИН: сделать, произвести, изготовить, получить; АНА: вы-
пустить; генерировать (электроэнергию); выделать (кожу); 
смастерить; КОНВ: переработать [вырабатывать пилома-
териалы из древесины – перерабатывать древесину в пилома-
териалы]; ДЕР: выработка (электроэнергии).
выработать 1.2
Вырабатывать за смену <за неделю>; с трудом <едва> вы-
рабатывать норму <план>; честно вырабатывать необхо-
димый для пенсии стаж.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 за А3 ‘Человек А1, работая 
в течение отрезка времени А3, сделал объем А2 работы или 
объем работы, за который получил ценность А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выработать сто десять процентов плана.
А3 • за ВИН: выработать за месяц.

 Свидания же давали не часто: Глеб не вырабатывал нормы 
(А. Солженицын). Он установил [...] своеобразный рекорд, вы-
работав с начала года и до сего дня ноль целых и семьдесят 
пять сотых одного трудодня (В. Войнович). [Саша] когда-то 
честно вырабатывала в музее свои искусствоведческие сто 
тридцать (А. Кабаков).
СИН: выполнить (норму); АНА: заработать; разг. заколо-
тить (большие деньги); отработать; ДЕР: выработка [про-
цент выработки].
выработать 1.3, преим. в форме НЕСОВ; СОВ преим. в форме 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Растения вырабатывают кислород; Выработанный подже-
лудочной железой инсулин поступает в кровь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 ‘В организме А1 или части А1 
организма в процессе жизнедеятельности возникли вещество 
или объект А2, которые выделились из А1’.

 Образные употребления: В моем теле [...] размещены еще 
всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, 
желания, сомнения, радости, печали (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бактерии вырабатывают (токсины).
А2 • ВИН: вырабатывать токсины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырабатывать ферменты <желудочный 
сок>, вырабатывать слюну <мочу>; Мышцы вырабатыва-
ют тепло; Живой организм <клетка, орган> вырабатыва-
ет антитела; Этот гормон вырабатывается щитовидной 
железой.

 Здоровый человеческий организм вырабатывает в месяц 
пол-литра слезной жидкости (О. Некрасова). Пауки выраба-
тывают жидкость, которая на воздухе застывает и превра-
щается в тоненькую ниточку (В. Постников). Мозг выраба-
тывает гормон неудовольствия, и человек расстраивается, 
как отсыревший рояль (В. Токарева). Слизистые мягкие твари 
вырабатывали, выращивали из своего вещества твердые скор-
лупки, а время размалывало их в песчинки, складывало из них 
камни, [...] омертвелая твердая порода возникала из живой 
мякоти (М. Харитонов).
АНА: выделить, выпустить (сок); КОНВ: выделиться; АНТ: 
поглотить; ДЕР: выработка, физиол. секреция; физиол. се-
крет (железы).
выработать 2
Выработать резолюцию <совместное решение, соглашение>; 
вырабатывать стратегию деятельности <тактику боя>; 
выработать механизм выхода из конфликтных ситуаций; 
выработать собственную точку зрения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 ‘Человек А1 после тщательного 
обдумывания всех деталей или вариантов информационного 
объекта, над которым он работает, создал информационный 
объект А2 как более других соответствующий его целям и 
имеющимся условиям’.

 Расширенные употребления применительно к саморазви-
вающимся объектам и явлениям в роли А1: Язык славян в это 
время только что начал самостоятельную жизнь, постепен-
но вырабатывая собственную структуру и лексику («Вестник 
РАН», № 7, 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выработать курс развития.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно выработать, быстро <мо-
ментально, наспех> выработать; выработать план <про-
грамму, регламент, повестку дня>, выработать концепцию 
развития <ценовую политику, систему управления>, вырабо-
тать единые стандарты <правила поведения>; вырабаты-
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вать формулировку <общую оценку>; выработать методы 
изучения; вырабатывать в ходе диалога <обсуждения, на-
пряженной дискуссии>, вырабатывать путем обсуждения, 
совместно вырабатывать; Специалисты вырабатывают 
рекомендации по уходу за растениями.

 Они были представителями исчезнувшего слоя русской ин-
теллигенции, из тех, кто умел вырабатывать собственное, 
не экскурсионное отношение к искусству (Д. Гранин). Оценку 
происходящего он мог вырабатывать только в споре, только 
рядом с людьми своего круга, которых никогда не бывало мно-
го, но теперь не стало совсем (Д. Быков). [Летчики] выраба-
тывали условные сигналы, чтобы в чрезвычайных случаях 
быстро передавать команды и сообщения (С. Вишенков). 
Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, ко-
торая заключалась в том, что потерянные вещи сначала 
нужно искать там, где они были, а потом там, где они не 
были и не могли быть (Ф. Искандер). Вот этим, по-моему, 
охота на беляков так особенно интересна: каждый беляк вы-
рабатывает свой собственный план бега, и разгадать его не 
всегда бывает легко (М. Пришвин).
СИН: разработать, создать, сформировать; АНА: наметить; 
сформулировать; КОНВ: сформироваться; ДЕР: выработка.
выработать 3.1
Выработать привычку рано вставать; выработать деловые 
качества; вырабатывать командный голос; с детства вы-
рабатывать в сыне стойкость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 у А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1, в течение длительного времени много раз повторив дей-
ствие А4, в результате которого обычно развивается свойство 
А2, добился того, что у человека А3 появилось это свойство’.

 1. А3 часто совпадает с А1 и в этом случае не выражается 
или выражается оборотами у себя, в себе: вырабатывать на-
стоящий характер, вырабатывать у себя <в себе> необхо-
димые черты характера.
2. Расширенные употребления применительно к другим суще-
ствам и к организму человека в роли А1: Организм выраба-
тывает иммунитет; Мыши вырабатывают [...] в результате 
выживания наиболее устойчивых невосприимчивость к ядам, 
которыми их травят (В. Сидур).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырабатывать силу воли.
А3 • у РОД: выработать у себя <у студентов>.
 • в ПР: выработать в себе <в подчиненных>.
А4 • ТВОР: выработать упражнениями.
 • путем РОД: выработать путем упорных тренировок.
 • с помощью РОД: выработать с помощью упорных тре-

нировок.
 • ДЕЕПР: выработать, упорно тренируясь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Систематически <целенаправленно> вы-
рабатывать, постепенно выработать; выработать за год 
<за несколько месяцев>; выработать манеру <привычку, на-
вык>; выработать произношение <походку>; вырабатывать 
индивидуальный стиль; вырабатывать терпение <выносли-
вость, уверенность в себе>, вырабатывать у собаки необхо-
димые качества.

 Не имея возможности защищаться от всегдашних снис-
ходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старал-
ся выработать особую, внушающую уважение повадку 
(М. Булгаков). Долгой тренировкой Зудов выработал особый 
стиль разговора с душевнобольными – они не противоречили 
ему и гипнотически слушали, после чего часто засыпали, обес-
силенные (Д. Быков). Без парты и правильного держания руч-

ки, конец которой смотрел бы точно в плечо, нельзя было 
выработать хороший почерк (А. Чудаков). Толик отличался 
запасливостью, выработанной за долгие годы работы в бюд-
жетных институтах (С. Лукьяненко). Мы должны, наверное, 
постепенно выработать у публики понимание того, что то, 
что ее интересует, находится не только в магазине или сбер-
кассе, а в гораздо большей мере – в культуре («Известия», 
2001.12.14). В Смольном институте [...] осанку девицам вы-
рабатывали так, чтоб хватило на всю жизнь, до самого 
Страшного суда (И. Ратушинская).
СИН: сформировать, развить, воспитать; КОНВ: приучить; 
выработаться; АНТ: избавиться, отучиться; отучить; ДЕР: 
выработка.
выработать 3.2
Страх, выработанный многолетним рабством; Суровые 
условия жизни выработали в нем стойкость; Годы учебы 
выработали в школьниках усидчивость; Занятия спортом 
вырабатывают в людях позитивный взгляд на жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 в А3 ‘Повторяющаяся или дли-
тельная ситуация А1, в которой участвует человек А3, была 
причиной того, что у А3 появилось свойство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дрессировка тигров вырабатывает (осторож-

ность).
А2 • ВИН: выработать твердый характер.
А3 • в ПР: выработать в человеке.
 • у РОД: выработать у студентов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно выработать; выработать 
манеру <привычку, навык>; вырабатывать (в ком-л.) терпе-
ние <выносливость, ловкость, деловые качества>; выраба-
тывать (гордую) осанку; выработать (у кого-л.) стереотип 
восприятия <особый угол зрения>; Общение с животными 
вырабатывает терпение; Постоянные тренировки выраба-
тывают координацию движений.

 Девушки должны собирать цветы, ибо это вырабатывает 
в них навык низко нагибаться (Вен. Ерофеев). Эту походку 
вырабатывал не паркет гостиных, а шаткий настил кора-
бельной палубы (Р. Штильмарк). Хаос вырабатывает в людях, 
не поддавшихся ему, чувство солидарности (Е. Евтушенко). 
Видимо, за четырнадцать лет общения без слов (бытовые 
монологи Нины Александровны в расчет не брались) муж и 
жена Харитоновы выработали такое понимание, которое и 
теперь почему-то не исчезло (О. Славникова). Но в то же 
время казино вырабатывает у человека активность, умение 
рисковать, полагаться не только на свой разум, но и на ин-
туицию (А. Тарасов).
СИН: сформировать, развить, воспитать; КОНВ: приучить; 
АНТ: избавить, отучить.
выработать 4.1, спец.
Полностью выработать топливо; Двигатель <аккумулятор> 
выработал свой ресурс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 ‘Автономно функционирую-
щий механизм А1 в процессе функционирования полностью 
использовал материальный или временной ресурс А2, не-
обходимый для его работы, так что дальнейшая работа стала 
невозможной’.

 Образные употребления: Человек не умирает до тех пор, 
пока не выработает свой потенциал (А. Белозеров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Станок выработал (срок эксплуатации).
А2 • ВИН: выработать всю солярку.

 Мотор ревел, вырабатывая последние капли масла 
(Н. Шпанов). Шел 1990 год, но в Антарктике все еще летали 
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те же «ИЛ-14», давно выработавшие весь свой мыслимый и 
немыслимый конструктивный ресурс (Ю. Сенкевич).
СИН: израсходовать, потратить; АНА: исчерпать; исполь-
зовать.
выработать 4.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; спец.
Выработанный рудник; выработанная штольня <шахта>; 
выработанное пространство лавы; Когда карьер выраба-
тывают, его заполняют водой и используют для разведения 
рыбы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выработал А2 ‘Предприятие А1 извлекло все 
полезные ископаемые из места А2, в котором они находились 
в природе или которое было создано для их извлечения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Нефтяная компания выработала (одно из место-

рождений).
А2 • ВИН: выработать рудник.

 Камень сейчас в большой моде, а взять его негде, потому 
что все известные месторождения выработаны почти пол-
ностью, а синтез пока не налажен (Е. Парнов). Филину от-
крывался теперь выработанный карьер, роща и пустошь 
(М. Бутов).
АНА: истощить; КОНВ: извлечь, добыть; ДЕР: (горная) вы-
работка. [И. Г.]

ВЫРАЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́РАЗИТЬ.

ВЫРАЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
выражение 1.1 ‘проявление кем-л. своего состояния’: бурное вы-
ражение чувств; контролировать выражение своих эмоций.
выражение 1.2 ‘интонация, хорошо передающая смысл’: читать 
стихотворение с выражением <без всякого выражения>.
выражение 1.3 ‘мимика человека, выражающая его внутреннее со-
стояние’: мечтательное <приветливое, застенчивое> выражение 
лица; С его лица не сходило выражение недоумения.
выражение 2.1 ‘передача информации’: воздержаться от выра-
жения соболезнований; ожидать от кого-л. выражения благодар-
ности.
выражение 2.2 ‘оборот речи’: выбирать выражения; поблагодарить 
в изысканных выражениях.
выражение 2.3 ‘передача чувства или мысли’: выражение в сти-
хотворении своего отношения к жизни; выражение индивидуаль-
ности через интерьер жилища.
выражение 3 ‘отражение’: служить выражением; Пословицы яв-
ляются выражением народной мудрости.
выражение 4.1, спец. ‘формула’: подставить в выражения на ме-
сто переменных их значения.
выражение 4.2 ‘эквивалент’: объем продукции в натуральном <де-
нежном> выражении.

выражение 1.1, МН редк.
Бурное <сдержанное> выражение; внешнее выражение ра-
дости; искреннее выражение чувств; контролировать вы-
ражение своих эмоций.
ЗНАЧЕНИЕ. От выразить 1.1: А1 выразил А2 с помощью А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выражение присутствующими (своих чувств).
А2 • РОД: выражение гнева.
А3 • ТВОР: выражение мимикой <взглядом>.
 • в ПР: выражение (чувств) во взгляде.

 А отцу в отличие от матери не надо было повода для вы-
ражения любви, не надо было исключительных ситуаций, и я 
был ему ближе других сыновей (А. Рыбаков). Но, само собою, 
после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие вы-
ражения удивления были бы просто неприличны (М. Булга-

ков). Но «подземные люди» радушно и спокойно улыбались, 
больше никак не реагируя на бурное выражение Милой своих 
эмоций (В. Громов). «Ну, ступайте, успокойтесь, можно же 
было найти другие формы для выражения вашего волнения», – 
вздохнула Елизавета Николаевна (Н. Гаген-Торн). Мускулы 
лица утомились от судорожного выражения восторга и бла-
гоговения (В. Кожевников).
АНА: проявление, демонстрация.
выражение 1.2, МН нет.
Читать стихи с выражением; произносить реплики без вся-
кого выражения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способ произнесения слов или текста, при ко-
тором говорящий пытается модуляциями голоса создать у 
слушающего представление о чувствах, вложенных автором 
или говорящим в эти слова или текст’ [только в сочетании с 
предлогами с и без; по аналогии об исполнении музыкальных 
произведений: играть вальс с выражением].

 Например, предлагают сказать два слова «хорошая соба-
ка» с десятью разными выражениями (В. Аксенов). «Ниче-
го?» – спросил Гарднер с каким-то особым выражением, зна-
чения которого Ганка не понимал (Ю. Домбровский). Он пел 
почти без всякого выражения, рассеянно, словно думая о чем-
то другом, как напевают про себя, когда никто не слышит 
(Д. Гранин).
АНА: чувство; интонация; ДЕР: выразительный [выразитель-
ное чтение].
выражение 1.3, МН редк.
Мечтательное <приветливое, застенчивое> выражение лица; 
выражение тоски в голосе; На лице застыло выражение ужа-
са <страдания, скорби, отчаяния>.
ЗНАЧЕНИЕ. Выражение А2 на А1 ‘То во внешнем виде лица 
или глаз А1 человека, что является признаком его эмоциональ-
ного или ментального состояния А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выражение глаз [А1 – лицо, глаза].
 • в ПР: выражение (страха) в глазах [А1 – глаза, взгляд, 

взор].
 • на ПР: (грустное) выражение на лице [А1 – лицо, физио-

номия; чело].
А2 • РОД: выражение растерянности.
 • КАКОЕ: тоскливое выражение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва заметное выражение; добродушное 
<наивное, детское, кроткое> выражение; веселое <радостное, 
восторженное> выражение, счастливое <довольное> выраже-
ние, печальное <грустное, суровое, угрюмое, мрачное> выра-
жение; удивленное выражение, озабоченное <строгое, серьез-
ное, сосредоточенное, решительное> выражение; злорадное 
<насмешливое, ироническое> выражение; бесстрастное <без-
различное, равнодушное, отсутствующее> выражение; высо-
комерное <надменное, брезгливое> выражение; умное <глупое> 
выражение; выражение смущения <раскаяния>; выражение 
недоумения <сосредоточенности>; выражение беспокойства 
<тревоги>, выражение спокойствия, выражение сочувствия; 
(делать что-л.) с выражением разочарования на лице <во 
взгляде, в глазах>; придать (своему) лицу какое-л. выражение, 
сохранять на лице какое-л. выражение; прочитать на чьем-л. 
лице <в чьих-л. глазах, в чьем-л. взгляде> выражение чего-л., 
судить <догадаться> о чем-л. по выражению лица; Выраже-
ние (чего-л.) появилось (на лице); Выражение (чего-л.) написано 
(на лице); Выражение (чего-л.) не сходит (с лица); Выражение 
(чего-л.) исчезло (с лица); Выражение (глаз) изменилось; Лицо 
приобрело <утратило> скептическое выражение; Это чувство 
не получило <не нашло> никакого видимого выражения.
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 Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, 
они курили с важным видом первые сигареты (А. Варламов). 
Офицеры стояли кучкой, среди них лейтенант Чашкин с ми-
лым выражением готовности к смеху на молодом открытом 
лице (И. Грекова). По выражению дрогнувших губ можно 
было бы подумать, что офицер волновался (А. Белый). Гуд-
ков поднял до отказа свои тонкие брови над бесцветными 
глазами, что означало у него выражение особой значитель-
ности (Л. Соболев).
СИН: вид [с серьезным видом], мина; АНА: мимика; поза; ДЕР: 
выраженьице.
выражение 2.1, МН редк.
Открытое <публичное> выражение протеста; право на вы-
ражение своего мнения; воздержаться от выражения собо-
лезнований <сочувствия>; Выражение благодарности <при-
знательности> отложим на потом.
ЗНАЧЕНИЕ. От выразить 2.1: А1 выразил А2 человеку А3 с 
помощью А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выражение генералом (уверенности в успехе опе-

рации).
А2 • РОД: выражение солидарности.
А3 • ДАТ: выражение (своего неудовольствия) подчиненному.
А4 • ТВОР: редк. выражение (признательности) кивком го-

ловы.
 • в ПР: выражение в двух словах (своего мнения).

 Не было ли со стороны толпы попыток выражения воз-
мущения? (М. Булгаков). [Японские] речевые обороты, пред-
назначенные для выражения благодарности, несут в себе, как 
ни странно, оттенок некоего сожаления (В. Овчинников). Он 
остановился, чтобы дать слушателям время для выражения 
сочувствия (В. Жаботинский).
АНА: проявление.
выражение 2.2
Яркое <меткое, образное> выражение; грубые <вульгарные, 
нецензурные> выражения; поблагодарить в изысканных вы-
ражениях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющееся в языке А1 или введенное в язык 
автором А1 сочетание слов, воспринимаемое по значению 
как единое целое’.

 Эвфемистические употребления для обозначения грубых 
или бранных слов: не стесняться в выражениях; Выбирайте 
выражения!, Следите за выражениями!, Попрошу (обойтись) 
без выражений [‘Не используйте грубых или бранных слов’]; 
Что за выражения?!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: латинское выражение; гоголевское выражение.
 • РОД: (знаменитое) выражение Пушкина; (устойчивые) 

выражения английского языка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точное <правильное> выражение, подхо-
дящее <уместное> выражение; двусмысленное выражение; 
общепринятое <общеупотребительное> выражение, специ-
альное выражение; избитое выражение; знакомое выраже-
ние, непонятное выражение; устойчивое <идиоматическое, 
фразеологическое> выражение; устаревшее выражение; 
иноязычное выражение; народное <диалектное> выражение, 
жаргонное <разговорное, просторечное> выражение; нецен-
зурные <непечатные> выражения; авторское выражение; 
по выражению автора <писателя> [используется в качестве 
вводной конструкции]; значение <смысл> выражения; исто-
рия <происхождение, этимология> выражения; эквивалент 
<перевод> выражения; подбирать выражения; избегать рез-
ких выражений; услышать <встретить в тексте> новое 

выражение; ввести в обиход какое-л. выражение; Выражение 
вошло в употребление <вышло из употребления>; Что значит 
<означает> это выражение?; Извините за выражение [ис-
пользуется также в качестве вводной конструкции, указывая 
на то, что говорящий осознает неуместность выбранного вы-
ражения].

 Глядя на нее, я впервые поняла ходячее выражение «божий 
одуванчик» (И. Грекова). Завтрака хватало, самое большее, 
на один час работы, потом приходила усталость, и мороз 
пронизывал все тело до костей – это народное выражение 
отнюдь не было метафорой (В. Шаламов). Оркестр не заи-
грал, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омер-
зительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, 
ни на что не похожий по развязности своей марш (М. Булга-
ков). В выражениях, которые даже шофер слышал не каж-
дый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не 
едет (Л. Улицкая). Это был не какой-то, извините за выра-
жение, сапожник, это был умнейший и образованнейший че-
ловек (А. Рыбаков).
СИН: фраза, оборот; АНА: фразеологизм, идиома; ДЕР: вы-
раженьице.
выражение 2.3, МН редк.
Выражение в стихотворении своего отношения к жизни; 
выражение индивидуальности через интерьер жилища; Тео-
ретические взгляды ученого получили <нашли> выражение в 
его монографии.
ЗНАЧЕНИЕ. От выразить 2.2: А1 выразил А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: выражение автором (свой позиции).
А2 • РОД: выражение (в поэме) ненависти к врагу.
А3 • в ПР: выражение в картине <в творчестве>.
 • через ВИН: выражение через образы.

 Этот личный опыт был глубок, но Достоевский не дал ему 
непосредственного монологического выражения в своем твор-
честве (М. Бахтин). К сожалению, позже ничего близкого по 
силе выражения [...] народного чувства драматургия ему не 
предлагала (Г. Горин).
СИН: воплощение, отражение, отображение.
выражение 3
Яркое <наглядное> выражение; поверхностное выражение 
скрытых тенденций развития; служить выражением; Спо-
ры – выражение разногласий между людьми.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – выражение А2 ‘А1 – доступные восприятию 
объекты или положение дел, являющиеся признаком того, что 
существует объект А2 или имеет место положение дел А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: выражение в поведении (свойств характера).
 • КАКОЕ: языковое выражение (национального сознания).
А2 • РОД: выражение противоречий.

 Мальчишки аплодировали как безумные и даже свистели, 
что является у них высшим выражением радости и восторга 
(А. Алексин). В конце концов, гости приходили к выводу, что 
его нелюбовь к спиртным напиткам, а также [...] к пьяным 
есть концентрированное выражение его ненормального со-
стояния (Ф. Искандер). Слияние партии и государства нашло 
свое выражение в личности Сталина (В. Гроссман). Пригля-
дишься – понимаешь, что горе у всех независимо от нацио-
нальности одинаково, несмотря на различные внешние вы-
ражения (Л. Дурнов). В это время талант Кипренского 
достиг полного выражения (К. Паустовский). В этом я вижу 
выражение слепой веры большевиков в обязательства, в за-
коны международного права (В. Кожевников).
СИН: проявление, отражение, отображение.
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выражение 4.1, спец.
Алгебраическое <математическое> выражение; выражение 
E = mc2.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Последовательность знаков, в которой знаки, 
обозначающие объекты, перемежаются знаками, обозначаю-
щими операции с этими объектами’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Логическое выражение; левая часть вы-
ражения; преобразовать выражение; подставить в выра-
жение на место переменных их значения; найти значение 
выражения.

 Условия применимости представляют собой логическое 
выражение с операциями дизъюнкции, конъюнкции и отрица-
ния, применяемые к свойствам предметов и отношениям 
(«Информационные технологии», № 4, 2004). Выражения – 
это конструкции, определяющие действия, которые должны 
быть выполнены для вычисления величин (Л. Горбачев). Найдя 
точное математическое выражение для какого-нибудь меха-
нического процесса, мы можем предсказать со всею опреде-
ленностью его будущий результат (Л. Лопатин).
СИН: равенство, формула, уравнение.
выражение 4.2, МН нет.
Процентное <абсолютное> выражение; количественное 
<числовое> выражение; объем продукции в натуральном вы-
ражении [в штуках, килограммах и т. п.]; премия в денежном 
выражении.
ЗНАЧЕНИЕ. Выражение А1 в А2: ‘Значение параметра А1 
какого-то объекта, измеренное в единицах А2’ [часто в со-
четании с предлогом в].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (денежное) выражение стоимости похищенного.
А2 • КАКОЕ: в рублевом выражении.

 Объем потребления чая в России в натуральном выраже-
нии в последние годы остается стабильным [...], а в денеж-
ном выражении рынок ежегодно растет на двадцать – двад-
цать пять процентов («Эксперт», 2004.12.13). Иногда все 
начинали с нуля, и в процентном выражении улучшение жиз-
ни в стране и всякого рода успехи выглядели ошеломляющими 
(А. Зиновьев).
СИН: исчисление, эквивалент; АНА: представление. [И. Г.]

ВЫРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН 
-ее.
выразительный 1.1
Выразительное лицо; выразительный профиль <голос>; вы-
разительная улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хорошо выражающий 1.2 или способный хоро-
шо выражать 1.2 внутреннее эмоциональное состояние чело-
века’ [о чертах внешнего облика человека и о голосе].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весьма <особенно, необычайно, необыкно-
венно, исключительно> выразительный; выразительная внеш-
ность <наружность>; выразительные черты лица, вырази-
тельная физиономия; выразительные глаза, выразительный 
взгляд; выразительный жест, выразительная поза <мимика>, 
выразительное движение.

 К выразительной внешности отца очень шли чалма и вос-
точный халат (И. Кио). Губы у нее были настолько вырази-
тельные, что любой оттенок чувств мгновенно становился 
заметен в их изгибе (А. Берсенева). Никогда Евгения Никола-
евна не думала, что человеческая спина может быть так 
выразительна (В. Гроссман). У него прекрасной лепки голова, 
выразительные черты лица, высокий лоб и невероятно умные 
и лукавые глаза (С. Спивакова). Напротив жила хорошенькая 
Маруся с правильным личиком, как у дорогой куколки, и вы-

разительными круглыми глазками (А. Варламов). Голос ее, 
немного высокий для такой крупной и толстой особы, слегка 
гнусавил, но был выразительным (Л. Улицкая).
СИН: колоритный; АНА: живой, характерный; АНТ: невы-
разительный; невзрачный; ДЕР: выразительность; вырази-
тельно.
выразительный 1.2
Выразительная пауза; весьма выразительное молчание; по-
смотреть выразительным взглядом; сделать выразительный 
жест.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально используемый для непрямой пере-
дачи информации’ [о невербальных средствах общения].

 Пугачева [...] позволила себе как бы невзначай повернуться 
к сектору, где сидели поклонники Софии, и грациозно, с улыб-
кой показала им большую выразительную фигу (И. Кио). Там 
двое каких-то водопроводчиков возились с гармоникой паро-
вого отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками 
выразительным взглядом (М. Булгаков). Валяша делает вы-
разительную морду: мол, не могу на такой вопрос при даме 
ответить! (О. Сульчинская). Его речь, с ужимками, вскрика-
ми, выразительной жестикуляцией [...], напоминала исполне-
ние Леонидом Утесовым песни «С одесского кичмана бежали 
два уркана» (М. Елизаров).
СИН: многозначительный, красноречивый; с намеком, со зна-
чением; АНТ: равнодушный; ДЕР: выразительность; выра-
зительно.
выразительный 1.3
Выразительные иллюстрации <примеры>; выразительная 
игра актеров <декламация стихов>; говорить выразитель-
ным языком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Использующий небольшое число характерных 
и интересных деталей, позволяющих адресату хорошо пред-
ставить содержание сообщения’.

 Терминологическое употребление в составе сочетания вы-
разительное чтение: ‘чтение вслух с правильной интонацией 
как особое мастерство, составляющее предмет обучения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весьма <особенно, необычайно, необык-
новенно, исключительно> выразительный; выразительное 
исполнение <чтение>, выразительная речь <интонация>; 
выразительная мелодия, выразительный танец; вырази-
тельный беспорядок; выразительная сцена (в спектакле), 
выразительный финал <эпилог>; выразительный персонаж 
<образ>, выразительные детали <подробности>, вырази-
тельный штрих <черта характера>; выразительный мазок, 
выразительное цветовое решение; выразительный интерьер, 
выразительная планировка, выразительный архитектурный 
ансамбль.

 Чувствительность Андрея Андреевича к языку проявлялась 
порою неожиданно. Вот один незначительный, но выразитель-
ный эпизод («Вестник США», 2003.10.15). После статьи в 
«Правде» под выразительным заглавием «Запутались», опу-
бликованной в декабре 1936 года, стало легче дышать и рабо-
тать (Л. Утесов). Бедного Фрадкиса еще после сочинских га-
стролей вызвал в Комитет полковник с выразительной 
фамилией Сыщиков, который его ругал и стращал (И. Кио). 
Ф. де Соссюр нашел очень выразительный образ для объясне-
ния идеи синхронии, сравнив ее с шахматной доской в некий 
момент шахматной партии (И. Савельева, А. Полетаев).
СИН: экспрессивный, яркий, красочный, колоритный, сочный, 
выпуклый, рельефный, образный, живописный, картинный, 
красноречивый; АНА: характерный, наглядный, говорящий 
[говорящая фамилия]; АНТ: невыразительный, заурядный, 
серый; ДЕР: выразительность; выразительно.
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выразительный 2
Выразительные средства языка <хореографии>; выразитель-
ные возможности <приемы> графики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для выражения эмоций или 
смысла’.

 Я все чаще задумываюсь над тем, что одно и то же вы-
разительное средство в музыке может иметь различное смыс-
ловое наполнение (Ю. Башмет). Более трехсот его фильмов [...] 
определяют границы возможностей самого кино как вырази-
тельного средства («Искусство кино», 2003.06.30). Теперь бес-
конечность повторений, колдовство, магия монотонности. 
Это главный выразительный прием (Г. Козинцев).
АНА: изобразительный. [И. Г.]

ВЫ́РАЗИТЬ, ГЛАГ; -ажу, -азит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́ра-
женный; СОВ; НЕСОВ выража́ть.
выразить 1.1 ‘внешне проявить внутреннее состояние’: выразить 
свои эмоции; выразить удивление взглядом.
выразить 1.2 ‘быть средством проявления внутреннего состояния’: 
Ее взгляд выразил безразличие <равнодушие>.
выразить 2.1 ‘передать информацию’: выразить свою мысль ко-
ротко и ясно; кивком головы выразить согласие.
выразить 2.2 ‘передать чувство или мысль’: выразить в стихот-
ворении свою любовь; выражать индивидуальность манерой оде-
ваться.
выразить 3 ‘иметь своим содержанием’: Пословица выражает на-
родную мудрость; Подлежащее выражено существительным.
выразить 4.1 ‘установить связь между явлениями с помощью фор-
мулы’: выразить массу через объем и плотность; выразить урав-
нением.
выразить 4.2 ‘измерить в каких-л. единицах’: выразить вес в 
фунтах.

выразить 1.1
Выразить презрение <недоумение> движением губ; старать-
ся не выражать своих эмоций.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 с помощью А3 ‘Внутреннее со-
стояние А2 человека А1 стало доступным для восприятия, 
потому что человек А1 сделал движение А3 или движение 
частью А3 своего тела, которое является признаком того, что 
А1 находится в состоянии А2’ [чаще о контролируемом чело-
веком выражении внутреннего состояния].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выражать удивление.
А3 • ТВОР: выразить взглядом.
 • в ПР: выразить во взгляде.
 • на ПР: выразить на лице.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бурно <сдержанно> выражать; открыто 
выражать; выразить восхищение <волнение>, выражать 
гнев <злость, негодование, досаду, неприязнь>, выразить пре-
данность <доверие>; выразить мимикой <улыбкой>; Всем 
своим видом он выражал презрение; Я постарался выразить 
свою радость от встречи и приветливо улыбнулся.

 Движением губ выразив на лице легкую гримасу досады, 
граф холодно поклонился и с подчеркнутой поспешностью 
отошел прочь от Екатерины (В. Шишков). Слово «компли-
мент» вызвало почему-то у них восторг, и обе, всплескивая 
руками, выразили мимикой свое настроение (В. Гельфанд). 
Отец и Качалов молчанием и выражением лиц выразили, что 
история им «не показалась»: ни люди, ни позиция, ни направ-
ление – все это не для них (А. Найман). Увидев, что я не один, 
он всеми своими конопушками, и плечами, и ушами выразил 
ужасное смущение (В. Войнович).

СИН: проявить, показать, изобразить, передать, уходящ. 
выказать; АНА: обнаружить; светиться (от счастья); АНТ: 
скрывать; ДЕР: выражение.
выразить 1.2, чаще в форме НЕСОВ.
Ее взгляд выразил страдание <тревогу, растерянность, боль>; 
Лицо выражало испуг <отвращение, мрачную решимость>; 
Глаза выражали доброту и внимание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 ‘Внешний вид части А1 тела чело-
века сделал доступным для восприятия то, что он находится в 
эмоциональном состоянии А2 или имеет свойство А2’ [чаще 
о неконтролируемом человеком выражении внутреннего со-
стояния или свойства].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Физиономия выражала (скуку).
А2 • ВИН: (Взгляд) выразил любовь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выразить удивление <недоумение, вос-
хищение, волнение>, выражать гнев <злость, негодование, 
досаду, неприязнь>, выражать равнодушие <безразличие, 
безучастность, безмятежность>, выражать страх <ужас, 
отчаяние>; выразить преданность <доверие>; Лицо выра-
зило страдание; Его физиономия выразила крайнюю степень 
изумления; Весь его вид <его поза, его фигура> выражает 
напряженное ожидание; Движения рук <жесты> выражали 
нетерпение.

 Вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, зави-
точки русых волос на затылке выразили колебание (Л. Андре-
ев). Малейшее движение глаз, ресниц, пальцев, еле приметное 
дрожание щеки выражает больше, чем автомобильная по-
гоня, а завораживает так же, а может быть, еще сильнее 
(В. Розов). Ученик мнется, его растерянная физиономия вы-
ражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в 
дверь после учителя (Ф. Искандер). Она и с Ильей так позна-
комилась: он шел по коридору ГИТИСа, а она сидела на подо-
коннике, ожидая результатов первого тура, и все ее тело 
выражало полное отчаяние (А. Берсенева). Продолговатое, 
млечной смуглоты, лицо Черного, его тонкие руки, даже зо-
лотая коронка в розовом рту выражали что-то бесконечно 
наивное, детски лукавое (И. Грекова).
СИН: отразить, показать, передать, устар. изобразить; 
АНА: обнаружить; лучиться (счастьем), светиться (от сча-
стья); свидетельствовать; КОНВ: быть написанным [Лицо 
выразило презрение – На лице было написано презрение], вы-
разиться, отразиться.
выразить 2.1
Выразить согласие <просьбу, пожелание, желание>; выра-
зить сочувствие; выразить свою мысль коротко и ясно; выра-
жать одобрение аплодисментами; выразить правительству 
вотум недоверия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 человеку А3 с помощью А4 ‘Чело-
век А1 сказал А4 или совершил условное действие А4, чтобы 
сообщить человеку А3 информацию А2, обычно о своем эмо-
циональном или ментальном состоянии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выразить надежду.
А3 • ДАТ: выразить подчиненным (свое неудовольствие).
А4 • ТВОР: выразить словами <кивком головы>.
 • с помощью РОД: выразить с помощью жестов.
 • в ПР: выразить в одной фразе <в двух словах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно <четко, ясно, кратко> выразить; 
открыто выражать; выразить в резкой <доступной> форме; 
от всей души <от всего сердца> выразить (благодарность); 
выразить письменно <в устной форме>; выразить мнение 
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<предположение, сомнение>, выразить суть <смысл> проис-
ходящего; выразить протест; выразить удивление <недоуме-
ние>, выразить интерес <заинтересованность>; выразить 
признательность <доверие, понимание, уверенность>; выра-
зить неодобрение <недовольство>; выразить поддержку <го-
товность помочь>; выразить восхищение; выразить тревогу 
<беспокойство, озабоченность>; выразить (соболезнования) 
друзьям <родным, семье> (покойного); выражать знаками 
<жестами, прикосновением, мимикой, улыбкой>; выразить в 
эпиграфе <в предисловии>, выразить на страницах газеты; 
выражать (свои мысли) на родном языке <по-английски>; из-
дание, выражающее интересы <взгляды> среднего класса.

 Далее шла оценка достоинств моего кумира, выраженная 
не слогом высокой поэзии, а, как говорится, простым сукон-
ным языком (Г. Шергова). Вертинскому стремились пожать 
руку и выразить восторг благодарные слушатели (Л. Вертин-
ская). Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого 
удовлетворения (С. Довлатов). «Разве я выразил восхище-
ние?» – спросил маг у Фагота. «Никак нет, мессир, вы ника-
кого восхищения не выражали», – ответил тот (М. Булга-
ков). Первую  чашку  она ,  конечно ,  подала  Евгению 
Устиновичу, и профессор чуть заметным наклоном головы 
выразил ей свою признательность (В. Дудинцев). Это сидев-
ший рядом Толя Козлов [...], заложив два пальца в рот, вы-
разил таким образом свое отношение к происходящему 
(«Вестник США», 2003.10.15).
АНА: сформулировать; облечь в слова; найти слова (для 
чего-л.); заявить; обнародовать; излить; проявить; ДЕР: вы-
ражение (протеста); выразитель (идей); (грубые) выраже-
ния; выразиться [если можно так выразиться].
выразить 2.2
Выразить в пейзаже свое восхищение родной природой; вы-
разить в музыке христианское начало; выражать свою инди-
видуальность манерой одеваться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 в А3 ‘Человек А1, создав объект 
А3 или использовав готовый объект А3, выразил в нем мысль 
или чувство А2’ [часто о художественных произведениях в 
роли А3].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выразить (в поэме) ненависть к врагу.
А3 • ТВОР: выразить своим произведением.
 • в ПР: выразить в картине <в творчестве>.
 • через ВИН: выразить через образы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямо <опосредованно> выразить; четко 
выразить; выразить представления о мире <чувства героев>; 
выразить свои переживания, выразить себя <свою душу>; 
выразить через характеры <через описание поступков геро-
ев>; выразить средствами графики <кинематографическим 
языком>, выразить на холсте <на экране>; Художник <ком-
позитор, поэт, писатель> выразил в этом произведении свое 
отношение к жизни; Народ выражает себя в языке; Актер 
своей игрой <в своем персонаже> выражает дух времени.

 Суть в том, что все выражено через поэзию – все ощуще-
ния, мысли, образы. Ничего не может быть вне слова (Г. Ко-
зинцев). Свои впечатления он выразил в записках, названных 
им весьма многозначительно: «Россия во мгле» (Б. Васильев). 
Возможно, именно в ней [в картине] художник выразил свое 
отношение к религиозным войнам, раздиравшим Фландрию 
(«Звезда», 2002). Он производил удивительное впечатление 
человека, одержимого идеей – выразить переполнявшие его 
звуки через колокольную симфонию (А. Цветаева). Это был 
гротеск, но [...] не комедийный, впрочем, и не драматический, 

а выраженный, если так можно сказать, через абсолютно 
серьезную обворожительную нормальность (А. Эфрос).
СИН: воплотить, отразить, отобразить, передать; АНА: 
сказать; вложить; КОНВ: выразиться; ДЕР: выражение.
выразить 3, преим. в форме НЕСОВ.
Поговорка выражает народную мудрость; Картина <сти-
хотворение> выражает чувства автора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выражает А2 ‘Информационный объект А1 
содержит или способен содержать информацию А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к материалу 
искусства – камню, краскам и т. п. – в роли А1: Ничто лучше 
мрамора не может выразить чистоту человеческого тела 
(К. Паустовский).
2. Метонимические употребления применительно к языку в 
роли А1: Язык способен выразить любую, самую сложную 
мысль.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Документ выражает (позицию его автора).
А2 • ВИН: выражать (сложный) смысл.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <точно, четко, адекватно> вы-
ражать; постановление, выражающее недоверие министру; 
понятие, выраженное словом; Интонация выражает эмоции 
говорящего; Прозвище удачно выражает суть характера; 
Схема <график> выражает взаимозависимость параметров; 
Литература <культура> выражает мировоззрение народа.

 Совершенно исключены рисунок, [...] мимика – только сло-
во выражает нашу позицию, довод, мысль, оценку, предло-
жение, протест или поддержку (В. Аграновский). Говорят 
короче: «точка A принадлежит прямой p» (и эта фраза вы-
ражает то же, что и фраза «p проходит через A») 
(В. Успенский). Геральдика, мудрая наука о гербах, рекомен-
дует помещать на них короткий девиз, выражающий вну-
тренний смысл помещенных в гербе изображений (Л. Собо-
лев). Немецкий язык выражает все эти вещи как-то 
убедительней (Б. Хазанов).
СИН: воплощать, отражать, передавать; АНА: обозначать, 
означать; КОНВ: содержаться, выражаться [Пословица вы-
ражает глубокий смысл – В пословице выражается глубокий 
смысл]; АНТ: скрывать, маскировать; ДЕР: выраженный 
[выраженное улучшение состояния, ярко выраженные осо-
бенности].
выразить 4.1
Выразить математически <языком математики>; выразить 
давление жидкости через ее плотность с помощью уравнения; 
выразить массу через объем и плотность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 через А3 ‘Человек А1 установил 
и сделал доступными для восприятия в виде формулы А3 
внутреннюю связь или взаимодействие А2 между разными 
явлениями или свойствами какого-то объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выразить соотношение (уравнением).
А3 • ТВОР: выразить формулой <пропорцией>.
 • через ВИН: выразить (физическую величину) через про-

изведение энергии на время.
 Площадь тела [инфузории] выражена произведением по-

ловины длины на половину ширины (Г. Гаузе). Сопротивление 
бурых лесных почв оползневым явлениям выразим уравнением 
Кулона («Лесное хозяйство», 2004.04.20). Однако выразить их 
[диагоналей и сторон квадрата] длины через отношения друг 
к другу посредством имевшихся тогда чисел не удавалось 
(А. Сухотин).
СИН: представить; ДЕР: выражение.
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выразить 4.2
Выразить длину в сантиметрах <в дюймах>; выразить ат-
мосферное давление в миллиметрах ртутного столба; Все 
величины выражены в единицах системы СИ.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выразил А2 в А3 ‘Человек А1 измерил значе-
ние параметра А2 в единицах А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выразить массу (в килограммах).
А3 • в ПР МН: выразить (силу тока) в вольтах.
 • ТВОР: выразить (какую-л. величину) целым числом.
 • с помощью РОД: выразить с помощью целых чисел.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выразить в абсолютных цифрах, выра-
зить количественно; выразить стоимость активов в дол-
ларах; выразить цену в рублях; выразить долю каждого вла-
дельца в процентах.

 Долг выражен в различных валютах, в том числе в совет-
ских рублях («Аргументы и факты», 2003.01.22). В отличие от 
спортивных единоборств здесь важны не очки и баллы, а ко-
нечный результат, выраженный в нокаутах, в количестве 
нокдаунов, [...] заставивших соперника сдаться («Боевое ис-
кусство планеты», 2004.06.10).
СИН: вычислить, измерить, посчитать; АНА: перевести 
[выразить стоимость машины в долларах – перевести стои-
мость машины в доллары]. [И. Г.]

ВЫРАСТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́РАСТИ.

ВЫ́РАСТИ, ГЛАГ; -расту, -растет, ПРОШ -рос, -росла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вы́росший, ДЕЕПР вы́росши; СОВ; 
НЕСОВ выраста́ть.
вырасти 1.1 ‘стать больше в высоту или в длину ’ [о людях, живот-
ных и растениях]: За лето ребенок очень вырос; Бамбук вырастает 
за сутки почти на метр.
вырасти 1.2 ‘стать больше’ [о частях тела и образованиях на теле]: 
Ногти выросли – нужно их постричь.
вырасти 1.3 ‘перестать помещаться в чем-л.’: вырасти из 
одежды.
вырасти 2 ‘увеличиться’ [о параметрах и их значениях]: Цены вы-
росли в два раза; Число участников олимпиады выросло до пятисот 
человек.
вырасти 3.1 ‘стать взрослым’: Дети выросли и обзавелись своими 
семьями.
вырасти 3.2 ‘сформироваться в определенных условиях’: вырасти 
в музыкальной семье.
вырасти 3.3 ‘став взрослым, приобрести новое свойство’: вырасти 
настоящим человеком; Из нелюбимых детей вырастают неудачни-
ки; Щенок вырос в огромного пса.
вырасти 4.1, перен. необиходн. ‘стать лучше в каком-л. отношении’: 
Он заметно вырос как дирижер.
вырасти 4.2, перен. необиходн. ‘стать человеком с более высоким 
статусом’: вырасти до руководителя департамента; вырасти в 
выдающегося дирижера.
вырасти 4.3, перен. ‘развиваясь, стать другим’: Известный театр 
вырос из небольшой театральной студии.
вырасти 5.1 ‘появиться’ [о растениях]: В огороде выросли сорняки; 
Огромный дуб вырастает из маленького желудя.
вырасти 5.2 ‘появиться на теле’: На подбородке выросла щетина; 
На месте выпавшего молочного зуба вырос постоянный.
вырасти 6.1, перен. наррат. ‘быть быстро построенным’: За рекой 
выросли новые жилые кварталы.
вырасти 6.2, перен. наррат. ‘неожиданно появиться перед наблюда-
телем’: На пороге вырос незнакомец.

вырасти 1.1
За лето ребенок очень вырос; Бамбук вырастает за сутки 
почти на метр.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос на А2 ‘Существо или растение А1 рос-
ло, в результате чего его наибольший линейный размер стал 
больше на величину А2 или стал равен величине А2’.

 1. Если А1 человек, то величина А2 характеризует его рост; 
если А1 животное, то А2 – длина его тела (В неволе удав вы-
растает до трех метров) или высота в холке (Жеребенок вы-
рос еще на два сантиметра); если А1 растение, то А2 харак-
теризует его высоту (Береза еще немного выросла) или длину 
стеблей (Водоросли <лианы> выросли до полутора метров).
2. Расширенные употребления применительно к неживым 
объектам: После снегопада сугробы выросли еще на метр <до 
окон второго этажа>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Побеги <ветви> (немного) выросли.
А2 • на ВИН: вырасти на метр.
 • до РОД: вырасти до двух метров.
 • КАК: вырасти вдвое <немного>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительно <существенно, заметно> 
вырасти, чуть-чуть <едва заметно> вырасти; быстро выра-
сти; вырасти до значительных размеров <до потолка, выше 
человеческого роста>; вырасти за месяц <за год>.

 По мнению ученых, [...] не надо опасаться, что все дети 
вырастут до двух метров (В. Шахиджанян). Но в этот миг с 
неба спикировала огромная черная тень, летучая мышь, вы-
росшая до размеров кондора (С. Лукьяненко). К весне под-
росли, окрепли мишки. А летом уж куда больше кошки вы-
росли – с маленькую собаку (Е. Чарушин). Помню, [...] как 
высаживал фасоль и каждый день проверял, на сколько мил-
лиметров вырос росток, измерял температуру почвы (Г. Ва-
сильев). Гораздо эффектнее здесь будет смотреться хмель 
однолетний – быстрорастущее растение, способное за лето 
вырасти до пяти метров и вполне заменяющее виноград 
(«Мир & Дом. City», 2004.06.15). За ночь крапива выросла 
сантиметров на десять и стала шелестеть мне в окно 
(Г. Щербакова).
СИН: подрасти, вытянуться, разг. вымахать; расти; АНА: 
дорасти; достичь; увеличиться; АНТ: уменьшиться; ДЕР: 
на вырост.
вырасти 1.2
Опухоль <родинка> значительно выросла; Грудь выросла на 
два размера.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос на А2 ‘Часть А1 тела или образование 
А1 на теле или внутри тела какого-то существа росло, в ре-
зультате чего размер А1 стал больше на величину А2 или стал 
равен величине А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Волосы выросли (на два сантиметра).
А2 • на ВИН: вырасти на миллиметр.
 • до РОД: вырасти до двух сантиметров.
 • КАК: вырасти вдвое <в три раза, немного>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Существенно <заметно> вырасти; 
быстро вырасти; вырасти до значительных размеров <до 
размеров горошины>; вырасти за лето <за месяц>; Нога 
<ладонь> выросла на полсантиметра; Ногти уже выросли – 
нужно постричь.

 Нога выросла, теперь сапожки жали, но берег их, холил и 
ваксил, точно догадывался, что папа ничего мне никогда боль-
ше не справит (П. Сиркес).
СИН: отрасти; расти; АНА: увеличиться; разрастись; АНТ: 
уменьшиться.
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вырасти 1.3
Вырасти из брюк <из обуви>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос из А2 ‘Человек А1 вырос 1.1 настолько, 
что одежда или обувь А2 стала ему мала’.

 1. Расширенные употребления применительно к другим 
предметам, размер которых существен для их использования 
человеком А1: вырасти из своей детской кроватки.
2. Образные употребления: вырасти из пеленок <из коротких 
штанишек> [‘стать взрослым’]; Просто пойдем и распишемся. 
Только без свадьбы, ладно? Не хочу я, ты не обижайся. Вырос 
уже, наверное, из этих радостей (А. Берсенева); Мы давно 
выросли из детской карусели. Из Тамбова, похоже, тоже 
(«Столица», 1997.06.17).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: вырасти из пальтишка.

 Из матросского костюма она чуточку выросла, но все же 
решила надеть его (Липатов, МАС). Снимемте, Лев Василье-
вич, белые фраки, мы выросли из них, в подмышках жмет, и 
не на людей они вовсе пошиты (С. Гандлевский). До сих пор у 
меня хранятся так и не распакованные с 1993 года коробки с 
костюмами и рубашками, из которых я давно вырос по объему 
того места, где бывает талия (А. Тарасов).
АНА: перерасти; КОНВ: не сходиться, разг. не налезать, 
жать; мал, короток [Она выросла из блузки – Блузка на ней 
не сходится <на нее не налезает, ей жмет, ей мала, ей ко-
ротка>]; АНТ: дорасти.
вырасти 2
Доходы семьи <тарифы на электроэнергию> выросли вдвое; 
Численность абонентов сотовых сетей вырастает за год в 
несколько раз; Сумма штрафа выросла до тысячи рублей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос на А2 ‘Количественный параметр А1 
или количественный параметр объекта или явления А1, ко-
торый был равен А3, стал больше на величину А2 или стал 
равен А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цена золота (значительно) выросла.
А2 • на ВИН: вырасти на пятьдесят процентов.
 • до РОД: (Труппа) выросла до десяти человек.
 • КАК: вырасти вдвое <в три раза, значительно>.
А3 • с РОД: (Средняя зарплата) выросла с 10 (до 15 тысяч).

 А3 невозможно без А2 = до РОД.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Существенно <заметно> вырасти; вы-
расти на 5 тонн <на 10 км/час, на 20 минут>, вырасти до 
заоблачных высот, вырасти до критических значений; выра-
сти за сутки <за отчетный период>; вырасти по сравнению 
с предыдущим годом; (Урожайность) выросла с двух до трех 
центнеров с гектара; Товарооборот <бюджетный дефицит, 
долг предприятия, спрос на эту модель> вырос; Зависимость 
страны от импорта выросла; Население мегаполиса вырос-
ло; Число <количество> участников соревнований выросло; 
Масштабы (бедствия) выросли; Качество (работы) выросло; 
Скорость (реакции) выросла; Объем (добываемой нефти) 
вырос, Добыча (нефти) выросла; Авторитет <рейтинг> уче-
ного вырос.

 Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, а потом 
стали брать в кредит, и наш долг вырос до таких размеров, 
что нам стало неловко проходить мимо старика (В. Катаев). 
С того времени, как не стало папы, потребность в такой 
понимающей и преданной «половине» выросла до невероятных 
размеров (Л. Гурченко). К концу двадцатых годов ее собрание 
выросло до такой степени, что могло уже называться музе-
ем (С. Штерн). Разрыв в счете очень быстро вырос до дву-

значного и в дальнейшем ни разу не заставил понервничать 
российских болельщиков («Известия», 2002.09.24). Если до 
1999 года средняя расчетная цена нефти [...] равнялась 18 
долларам за баррель, то теперь эта цифра выросла до 20 
(«Московский комсомолец», 2003.01.01). В результате олени-
на [...] стала дороже говядины и свинины, стоимость этого 
продукта выросла с 2 до 20 долларов за 1 килограмм («Жизнь 
национальностей», 2004.03.17).
СИН: возрасти, увеличиться, прибавиться [Скорость при-
бавилась], повыситься [Темпы повысились]; расти; АНА: 
взлететь [Цены взлетели], приумножиться; КОНВ: увели-
чить; АНТ: снизиться, упасть, уменьшиться, сократиться, 
убавиться.
вырасти 3.1
Мечтать поскорее вырасти; Когда дети вырастают, они 
покидают родной дом; Чтобы этот дубок вырос, нужно не 
менее пятидесяти лет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос ‘Невзрослое существо или растение А1 
росло и стало взрослым’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Жеребенок вырос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем вырасти; очень быстро <как-то 
незаметно> вырасти; Выросло уже несколько поколений, не 
видевших войны; Щенок вырос и превратился в огромного 
пса; Если воткнуть в землю ветку ивы, вырастет огромное 
дерево.

 «Вот вырасту, стану капитаном», – думал маленький Во-
ронин (В. Конецкий). По-прежнему норовила воспитывать ее 
[дочку] по каким-то мелким и трогательным поводам, за-
бывая, что та давно уже выросла (А. Берсенева). Ее отец 
подобрал на дороге бездомную собаку – щенка, – а собака вы-
росла и оказалась волкодавом (Т. Устинова).
СИН: повзрослеть; АНА: возмужать; КОНВ: вырастить.
вырасти 3.2
Вырасти в неблагополучной семье; Если береза вырастает 
в неблагоприятных условиях тундры, она становится кар-
ликовой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос в А2 ‘Невзрослое существо или расте-
ние А1 стало взрослым в условиях или в месте А2, что часто 
влияет на его свойства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: вырасти на Крайнем Севере <в деревне, за грани-

цей>.
 • В КАКИХ УСЛОВИЯХ: вырасти за кулисами <в суровых 

условиях>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырасти в городе <на природе>, выра-
сти в детдоме <у чужих людей, на улице>; вырасти в семье 
военнослужащего <священника>; вырасти в театральной 
<рабочей, бандитской, чуждой> среде, вырасти в среде учи-
телей <врачей, актеров>, вырасти среди простых людей; 
вырасти среди бескрайних просторов <в тепличных условиях, 
в неблагоприятных условиях>.

 Уже несколько поколений нынешних горожан выросли 
отнюдь не в красочном окружении, а среди типовых постро-
ек (И. Архипова). Я, выросший на Черном море и с детства 
далеко заплывавший, и то чувствовал невероятно сковываю-
щую тело ледяную воду, а она хоть бы что (Ф. Искандер). 
Григорий вырос в среде либерального столичного священ-
ства, философов и публицистов (М. Елизаров). Ефрейтор 
Гаенко вырос среди пермской шпаны, где и приобрел сомни-
тельный жизненный опыт, истерическую смелость и ви-
тиеватый блатной оттенок в разговоре (С. Довлатов). Мой 
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дед Муслим Магомаев вырос в семье кузнеца-оружейника, 
где любили музыку (М. Магомаев).
СИН: сформироваться; воспитываться, расти; КОНВ: вос-
питать.
вырасти 3.3
Вырасти настоящим человеком; Избалованные дети вырас-
тают малоприспособленными к жизни; Из гадкого утенка вы-
рос прекрасный лебедь; Кем же <каким же> ты вырастешь?; 
Кто <что за человек> из тебя вырастет?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос в А2 ‘Постепенно сформировавшись и 
став взрослым, существо А1 приобрело свойство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: вырасти незаурядной личностью; вырасти рас-

крепощенным.
 • в ВИН: (Щенок) вырос в огромного пса.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: (Из милого тигренка) вырос дикий зверь.
А1 • из РОД: Из милого тигренка вырос (дикий зверь).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырасти патриотами <иванами, родства 
не помнящими>, вырасти лентяем <бездельником>, вырасти 
жизнерадостным <уверенным в себе> человеком; вырасти в 
свирепого зверя; Из нелюбимого ребенка вырастет неудачник; 
Из непослушных мальчишек вырастают настоящие лидеры; 
Из заурядного троечника вырос великий ученый; Из цыпленка 
не вырастет орел.

 Никто его особенно не воспитывал, а вырос порядочным, 
твердым, прилежным (И. Грекова). У Лилиан была дочка, че-
тырнадцатилетняя девочка, которая обещала вырасти в 
замечательную красавицу (В. Аксенов). Вырастет из сына 
свин, если сын – свиненок (В. Маяковский). Председатель-
ствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского кур-
чавого мальчугана, – Мика Морозов (А. Вознесенский). Какой 
великий поэт мог бы вырасти из этого мальчика, загнанного 
болезнью и нищетой в страшную палату городского дома 
умалишенных! (Р. Райт-Ковалева). Тигрята выросли на ред-
кость красивыми и здоровыми, я работал с ними больше пят-
надцати лет (В. Запашный).
АНА: стать, превратиться; выйти.
вырасти 4.1, перен. необиходн.
Он заметно вырос как дирижер <как пейзажист>; Вчераш-
ний юниор вырос до уровня мастера спорта <до уровня наци-
ональной сборной>; За последний год он значительно <очень> 
вырос, и ему можно поручать ответственную работу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос как А2 ‘Человек А1, развиваясь, стал луч-
ше в отношении А2 или достиг более высокого уровня А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КАК: вырасти духовно; вырасти в нравственном от-

ношении; (Он) вырос как художник.
 • до РОД: вырасти до уровня лидера команды.

 Федосья [...] за время войны идейно и профессионально вы-
росла, как миллионы советских женщин, на чьи плечи легло 
хозяйство страны (Л. Чуковская). Все нынешние знаменитые 
ленинградские фигуристы выросли как спортсмены у четы 
Москвиных (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов). Ты вообще очень 
вырос как артист. И у тебя все стало получаться как-то 
само собой (В. Рецептер).
СИН: расти; АНА: совершенствоваться; возмужать; АНТ: 
деградировать, опуститься.
вырасти 4.2, перен. необиходн.
Вырасти до руководителя департамента; вырасти в вы-
дающегося дирижера.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос до А2 ‘Человек А1, который имел 
статус или свойство А3, в ходе работы приобретая опыт и 
мастерство, начал иметь более высокий статус или ценное 
свойство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: вырасти до начальника отдела [А2 обычно зва-

ние или должность].
 • в ВИН: вырасти в крупного военачальника.
А3 • из РОД: вырасти из рядового сотрудника (в главного ин-

женера).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <за короткий срок> вырасти; 
вырасти до капитана команды <до члена сборной>, вырасти 
в неплохого форварда; Майоры вырастают до полковников за 
несколько лет.

 Он легко воспроизводил дурашливый деревенский стиль, 
хотя много знал, читал и не зря вырос до старшины второй 
статьи (Д. Быков). В течение всего лишь одного года молодой 
лаборант вырос до руководителя группы («Лебедь» (Бостон), 
2003.12.28). Фишкин же был без всякого преувеличения та-
лантлив и мог вырасти в классного мастера (Е. Рубин). Позд-
нее он вырос в приличного музыканта, а также в весьма при-
личного драматурга (В. Аксенов). За эти годы Рут Коэн 
выросла из рядовой сотрудницы в «большого еврейского на-
чальника», как она сама себя в шутку называла («Вестник 
США», 2003.07.23). Жора [...] вырос из охальника-студента в 
скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой 
дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих 
детей, этакого будущего академика и лауреата без притяза-
ний (Л. Петрушевская).
СИН: дорасти; расти; АНА: подняться (по служебной 
лестнице), журн. пройти путь (от рядового до полковни-
ка); КОНВ: продвигать (кого-л. по служебной лестнице); 
повысить (кого-л. в звании); АНТ: скатиться (по служебной 
лестнице).
вырасти 4.3, перен.
Этот известный театр вырос из небольшой театральной 
студии; Ненависть вырастает из неприязни; Из мелкой бы-
товой ссоры вырос крупный конфликт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос из А2 ‘Объект или явление А2, по-
степенно усложняясь и увеличиваясь, превратились в объект 
или явление А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это предприятие выросло (из небольшой артели).
А2 • из РОД: (Книга) выросла из еженедельной колонки в га-

зете.
 Жизнь в провинциальном городке, выросшем из рыбацкой 

деревушки, далеко не курортная текла, хоть расположен 
был он неподалеку от известного курорта (А. Мамедов, 
И. Милькин). Многие автомобильные фирмы выросли из 
авиационных производств («Автопилот», 2002.08.15). В 1923 
году в Музыкальном техникуме имени Гнесиных, выросшем 
из частной музыкальной школы, [...] было создано компози-
торское отделение («Российская музыкальная газета», 
2003.06.11). Безумство толпы вырастает из испуга состав-
ляющих ее статистов (А. Немзер). Я убежден, что совре-
менный абстракционизм вырос совсем не из орнамента 
(Ю. Домбровский). Настоящие битлзы, те ребята из Ли-
верпуля, вряд ли представляли себе, что вырастет из их сла-
вы (Д. Гранин).
АНА: возникнуть (из чего-л.); преобразоваться; КОНВ: пере-
расти [Ненависть вырастает из неприязни – Неприязнь пере-
растает в ненависть]; АНТ: выродиться.
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вырасти 5.1
Огромный дуб вырос из маленького желудя; Весной из про-
снувшейся почки вырастает побег; На этой грядке вырастут 
кабачки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос из А3 в А2 ‘В результате биологического 
процесса в месте А2 из семени или зародыша А3 начало расти 
и достигло своих обычных размеров растение или часть рас-
тения А1’.

 Образные употребления применительно к сооружениям и 
другим артефактам для указания на их укорененность в месте 
А2: Венеция – город, вырастающий из воды; Сам замок словно 
вырастает из скалы. Понять, где заканчивается скала и начи-
наются стены, построенные руками человека, – невозможно 
(А. Сапелин); Буфет занимал всю стену в высоту и длину. Он 
не мог быть сюда доставлен, он мог только вырасти здесь, у 
стены, сам по себе (И. Адамацкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В степи) выросли разноцветные тюльпаны.
А2 • ГДЕ: вырасти на клумбе <в огороде, под окном, за за-

бором>.
А3 • из РОД: вырасти из семечка <из зернышка, из кустика 

рассады>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро вырасти; вырасти в лесу <в саду, 
в поле, на лугу, под деревом>, вырасти в теплице <в оранже-
рее>; На дереве выросли орехи <шишки>; На опушке выросли 
колокольчики <подосиновики>; Через месяц здесь вырастет 
трава.

 Внешне эти растения мало похожи на кактусы – они пред-
ставляют собой небольшие кустики с тонкими длинными и 
жесткими побегами, вырастающими из толстого реповид-
ного корня («Первое сентября», № 14, 2004). Чем выше нахо-
дится почка, тем короче из нее вырастет побег (А. Савченко). 
Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни 
пшеница, ни бурьян (В. Гроссман). Даже маленькие маргарит-
ки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени 
(В. Катаев). Городок располагался на плоской вершине остро-
ва и напоминал семейство грибов, выросших на пне (А. Мака-
ревич).
СИН: произрасти; расти; АНА: уродиться; КОНВ: вырас-
тить.
вырасти 5.2
На подбородке выросла щетина; Тебя не узнать: такая бо-
рода выросла <такие усы выросли>!; У молодого оленя еще 
не выросли рога; Первые постоянные зубы вместо молочных 
вырастают у ребенка между шестью и семью годами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос у А2 на А3 ‘В результате физиологи-
ческого процесса в месте А3 тела существа А2 начал расти и 
достиг видимых размеров объект А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На месте шрама) не выросли волосы.
А2 • у РОД: (В этом возрасте) у птенцов вырастают (перья).
А3 • ГДЕ: вырасти на голове <над верхней губой, возле уха>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: На лбу выросла шишка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырасти на руке <под лопаткой, в паху>; 
Выросла опухоль <бородавка>; Выросли рога; У ящерицы вы-
рос новый хвост.

 Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, 
что у него на моих глазах выросли бакенбарды (М. Булгаков). 
Молодой кореец обратился к врачу с жалобами на то, что у 
основания его черепа выросли перья, похожие на куриные 
(Д. Липскеров). На семнадцатом году Милочка стала оформ-

ляться, на толстеньком туловище выросла грудь (Л. Улиц-
кая). Вот сгорбленная мать с седыми космами, – от работы 
у нее вырос горб на спине (В. Ян). Нет, вcе-таки изменился: 
волосы поредели, словно истаяли и отступили назад, какие-то 
желваки выросли на скулах (И. Грекова). Динка проснулась с 
таким легким, праздничным ощущением, как будто за спиной 
у нее за ночь выросли крылья (В. Осеева).
СИН: отрасти; АНА: вскочить, появиться; КОНВ: отрас-
тить; АНТ: выпасть.
вырасти 6.1, перен. наррат.
На месте пустыря вырос жилой дом <небоскреб>; Посре-
ди тайги <в Сибири, на вечной мерзлоте> выросли новые 
города.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос в А2 ‘Достаточно большой или высокий 
объект А1 в течение короткого отрезка времени появился в 
месте А2 – как бы вырос 5.1 в А2’ [часто о домах и городах].

 1. Расширенные употребления применительно к небольшим 
объектам, имеющим высоту, в роли А1: На столе выросла 
стопка книг; Пошел снег, и у Дины на воротнике шубки и на 
макушке выросли маленькие игрушечные сугробики (И. Без-
ладнова).
2. Образные употребления: между ними выросла стена непо-
нимания; На этом фундаменте выросло здание современной 
науки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заводские корпуса выросли (в чистом поле).
А2 • ГДЕ: вырасти на соседней улице <возле вокзала, непо-

далеку>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно пред-
шествует подлежащему: Здесь вырастет здание универси-
тета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро вырасти, вырасти за несколько 
месяцев <за два года>, вырасти в степи <за рекой>; Выросли 
нефтяные вышки <башенные краны>; Вырос новый торговый 
комплекс; Забор вокруг участка вырос всего за один день.

 Вокруг Рождественского собора в середине XVII века 
вырос уникальный архитектурный ансамбль, включающий 
пятнадцать построек («Журнал Московской патриархии», 
2004.01.26). Недавно еще я удивлялась этому новому дому, вы-
росшему напротив Третьяковской галереи, не зная, что это 
дом писателей и что я туда скоро попаду (М. и В. Пришви-
ны). В первый же школьный день явились рабочие и построи-
ли забор поперек пустоши, после чего очень скоро за забором 
выросло сооружение из желтого дерева (В. Набоков). В 1961 
году эта фотография обошла практически все западные га-
зеты – девятнадцатилетний сержант [...] перепрыгивает 
через проволочные заграждения, на месте которых вскоре 
вырастет Берлинская стена («Автопилот», 2002.10.15). Не-
далеко от камней, под сосной вырос шалаш (Н. Крыщук).
СИН: подняться; строиться; АНА: появиться, возникнуть; 
КОНВ: воздвигнуть, построить.
вырасти 6.2, перен. наррат.
Перед ним вырос полицейский; На горизонте выросли горы; Из 
тумана <из тьмы> вырастают контуры домов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырос в А2 ‘Объект А1 начал восприниматься 
наблюдателем в месте А2 в результате перемещения А1 или 
наблюдателя – А1 как бы вырос 5.1 из земли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Возле машины) вырос водитель <огромный пес>; 

(Впереди) выросли дома.
А2 • ГДЕ: вырасти за забором <в дверном проеме, на по-

роге>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырасти неожиданно <внезапно, как из-
под земли>, вырасти перед путешественником <за поворо-
том, посреди дороги, на пути, рядом>.

 Но тут за Валькиной спиной выросла голова, прикрытая 
кепкой (В. Железников). У папы была такая дурацкая манера 
вырастать из-под земли. [...] Никогда невозможно было пред-
угадать то место, на котором мог вырасти папа (К. Сури-
кова). Но стоило ему подумать, что нет Матюшина в живых, 
как тот вырос из ниоткуда бесшумно и шагнул в мерцающий 
от кафеля хозблок (О. Павлов). В это время багажник тре-
тьей машины распахнулся, и, словно чертик на пружине, вы-
рос из него человек с автоматом в руках (А. Кабаков). Если 
присесть на скамейку [...], то прямо на уровне взгляда вырас-
тет башня Домской церкви Св. Марии (С. Васильева).
СИН: разг. нарисоваться; АНА: появиться, возникнуть; АНТ: 
скрыться, исчезнуть.
◊ вырасти в цене см. ЦЕНА́; вырасти в чьих-л. глазах см. 
ГЛАЗА́; вырасти в чьем-л. мнении см. МНЕ́НИЕ; У кого-л. 
(словно) крылья выросли см. КРЫЛО́. [И. Г.]

ВЫ́РАСТИТЬ, ГЛАГ; -ащу, -астит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́ращенный; СОВ; НЕСОВ выра́щивать.
вырастить 1
Вырастить рассаду; выращивать огурцы <арбузы> на про-
дажу; На этой ферме выращивают быков для корриды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырастил А2 в А4 с целью А3 ‘Лицо А1 соз-
дало в месте А4 благоприятные условия для роста и развития 
существа или растения А2, в результате чего А2 выросло и 
стало таким, что его можно использовать для цели А3’ [также 
о плодах растений в роли А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бабушка вырастила (клубнику); Зверосовхоз выра-

щивает (норок).
А2 • ВИН: вырастить дерево; вырастить огромного осетра 

<корову-рекордсменку>.
А3 • на ВИН: выращивать (кукурузу) на корм скоту.
 • для РОД: вырастить для продажи.
А4 • ГДЕ: выращивать на клумбе <в теплице>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заботливо <бережно> выращивать; ис-
кусственно выращивать; вырастить своими руками; выращи-
вать хлеб <пшеницу, зерновые>, выращивать лен <табак>, 
выращивать виноград <яблоки, абрикосы>; выращивать 
овощи <фрукты, зелень, декоративные растения>; выращи-
вать лозу <саженцы яблони>; вырастить (хороший) урожай; 
вырастить сад <лес>; выращивать кур <телят, чистопо-
родных жеребцов, рыб ценных пород>, выращивать песцов 
<кроликов, шелковичных червей>; выращивать искусствен-
ные кристаллы, выращивать органы (из стволовых клеток); 
вырастить на сено <на семена>, выращивать на мех <на 
мясо>; выращивать на экспорт; вырастить (саженцы) для 
озеленения <для собственных нужд>; вырастить из семечка 
<из черенка, из желудя, из косточки>; выращивать на грядках 
<в оранжерее, на полях>, выращивать (страусов) в вольерах; 
выращивать в средней полосе <на Дальнем Востоке>; вы-
ращивать (барашков) на натуральных кормах, выращивать 
(картофель) без пестицидов.

 Нельзя же за два года вырастить баобаб, которому поло-
жено расти век (Н. Климонтович). Мне очень захотелось самой 
вырастить пальму из косточки, чтобы она [...] стала нашей 
семейной реликвией («Биология», 2003.01.01). В 1928 году ита-
льянскому профессору Самерани удалось из одного зерна вы-
растить куст пшеницы, состоявший из 342 стеблей с колоска-
ми («Техника – молодежи», 1977). Бабушка [...] выращивала 

цветы, которые росли от самой калитки вдоль дорожки до 
дома и дальше уходили в глубину сада (А. Варламов). Завод про-
цветал, на все хватало, вплоть до фермы, где выращивали сви-
ней на мясо для заводской столовой (Г. Марко сян-Каспер).
СИН: культивировать, возделывать; растить; АНА: раз-
вести (тюльпаны); ухаживать; КОНВ: вырасти; вызреть; 
ДЕР: выращивание.
вырастить 2.1, НЕСОВ редк.
Вырастить трех замечательных сыновей; вырастить детей 
без мужа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырастил А2 ‘Человек А1 заботился о здоро-
вье и воспитании человека А2 на протяжении всего времени 
его взросления’.

 Расширенные употребления применительно к животным и 
птицам в роли А1 и А2: вырастить потомство; Птицы, как 
встарь, тянулись древними караванными путями, чтобы на 
тихом севере за лето вырастить птенцов, а осенью вернуть-
ся с ними к берегам теплых морей (Р. Штильмарк); «Зеленые» 
напрямую связывают это [вымирание китов] с развитием 
нефтегазовых проектов у северо-восточного побережья Са-
халина, куда киты приходят кормиться и выращивать дете-
нышей («Новая газета», 2003.01.16).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырастить дочь <внуков>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырастить племянника <сироту>; вырас-
тить в любви и уважении <в атмосфере доброты и понима-
ния>; Ее вырастила старшая сестра <бабушка>, заменившая 
рано умершую мать; Его вырастили дальние родственники 
<совершенно посторонние люди>; Мужчина должен посадить 
дерево, построить дом и вырастить сына.

 Жену он знал хорошо, прожил с нею жизнь, они вырастили 
дочь, растили внуков (В. Быков). Она была из породы сумас-
шедших мамаш, вырастивших сына в одиночку, – «все для 
ребенка» (Н. Катерли). Мой дед по отцовской линии вырос в 
Ростове, куда его забрал из глухой армянской деревеньки дядя, 
вырастивший его вместо отца (С. Спивакова). Эта станция 
тоже называлась Белорусской, но разница с ее радиальным 
двойником была разительной – как между разделенными при 
рождении близнецами, один из которых попал в царскую се-
мью, а другого подобрал и вырастил бедняк (Д. Глуховский).
СИН: поднять, устар. взрастить; растить; АНА: воспитать; 
поставить на ноги; устар. выпестовать; выкормить; вынян-
чить; вывести в люди; КОНВ: вырасти.
вырастить 2.2, НЕСОВ редк.
Вырастить настоящего человека; вырастить дочь помощ-
ницей; Не смогла себе простить, что вырастила бандита 
и убийцу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырастил А2 ‘В результате того, что человек 
А1 занимался воспитанием человека А2 в процессе его взрос-
ления, получилось так, что А2 приобрел свойство А3’.

 Расширенные употребления применительно к животным 
в роли А2: Вырастить из этого щенка чемпиона породы не 
удастся.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырастить сына (бездельником).
А3 • ТВОР: вырастить (детей) патриотами <трудолюби-

выми, правдивыми>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: вырастить чудовище <звереныша, мегеру>.
А2 • из РОД: (Кого ты хочешь) из него вырастить?
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 У меня родился сын Лео. Постараюсь вырастить из него 
настоящего американца (С. Гандлевский). Мальчика сразу 
взял на воспитание врач, профессор медицинской академии 
Ловецкий и вырастил из него настоящего человека (мать мог-
ла бы гордиться) (Ю. Безелянский). На процессе выяснилось, 
как тщательно и любовно выращивали родители в ребенке 
того зверя, который под конец и слопал их обоих (Ю. Дом-
бровский). Об одном он молит бога: дать ему время вырас-
тить сыновей честными, богобоязненными и знающими людь-
ми (Р. Райт-Ковалева).
СИН: воспитать; растить; АНА: сформировать; КОНВ: 
привить; вырасти.
вырастить 3, перен.
Вырастить нескольких выдающихся балерин; вырастить до-
стойного преемника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырастил А2 из А3 ‘В результате того, что 
лицо А1 в течение длительного времени обучало челове-
ка А3, А3 приобрел хорошие профессиональные качества и 
стал А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырастить олимпийских чемпионов.
А3 • из РОД: вырастить из талантливых мальчишек (хоккеи-

стов высокого уровня).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырастить кадры <специалистов> на 
собственном предприятии; шутл. выращивать бабу-ягу в сво-
ем коллективе.

 Мой педагог Лили Иоселиани [...] вырастила более полови-
ны ныне действующих грузинских режиссеров и актеров 
(«Театральная жизнь», 2004.02.23). Российская Академия наук 
вырастила кавказоведов, исследователей северных народов, 
принадлежавших к неизвестным языковым группам (Д. Ли-
хачев). [Гольф] начали бесплатно преподавать детям в не-
которых московских школах, и в результате вырастили не-
плохую  команду  спортсменов-юниоров  («Домовой», 
2002.08.04). Фокин увешал всю квартиру плакатами: «Вы-
растим из Сапрыкина и Лебедева простых советских гениев» 
(С. Соловейчик). Я думаю, что за все времена и у всех наро-
дов не было физика, который бы, как Иоффе, вырастил из 
своих учеников такое огромное число крупных, мирового мас-
штаба ученых («Техника – молодежи», 1977). Корифеи ре-
кламы в трехмесячный срок брались «вырастить» из моло-
дых и талантливых неспециалистов рекламных профи 
(«Рекламный мир», 2000.02.15).
СИН: воспитать, подготовить, высок. выпестовать; рас-
тить; КОНВ: вырасти. [И. Г.]

ВЫРА́ЩИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́РАС-
ТИТЬ.

ВЫ́РВАТЬ1, ГЛАГ; -рву, -рвет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́рван-
ный; СОВ; НЕСОВ вырыва́ть.
вырвать 1.1 ‘резким движением выдернуть’: вырвать больной зуб; 
вырвать листок из блокнота.
вырвать 1.2 ‘резким движением отнять’: вырвать сумку из рук; 
вырвать у разбойника палку.
вырвать 1.3 ‘интенсивно воздействуя, отделить от чего-л.’ [о сти-
хийной силе]: Поток воды вырвал турбину из гнезда; Дерево вы-
рвало с корнем.
вырвать 1.4, неодобр. ‘воспроизвести часть текста, игнорируя ее 
связь с остальным текстом’: вырвать фразу из контекста.
вырвать 2 ‘резким движением вытащить’: вырвать пистолет из 
кобуры.

вырвать 3.1, перен. ‘заставить сказать’: вырвать признание <со-
гласие>.
вырвать 3.2, перен. ‘с трудом добиться в борьбе’: вырвать победу; 
вырвать ничью.
вырвать 4.1, перен. наррат. ‘осветить’: Прожектор вырвал из тьмы 
несколько фигур.
вырвать 4.2, перен. наррат. ‘резко изменить состояние объекта’: 
вырвать из забытья; вырвать из привычной обстановки.

вырвать 1.1
Вырвать больной зуб; вырвать клок шерсти; вырвать листок 
<несколько страниц> из блокнота; Так дергал дверь, что вы-
рвал из нее ручку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 с помощью А4 ‘Существо А1, 
взявшись частью своего тела или инструментом А4 за объект 
А2, закрепленный внутри объекта А3 или являющийся его 
частью, рывком отделило А2 от А3’.

 Образные употребления: вырвать зло с корнем; В каждом 
бою смерть вырывала из их рядов самых достойных.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать пучок травы.
А3 • из РОД: вырвать (растение) из земли <из грядки>.
А4 • ТВОР: вырвать зубами <когтями>; вырвать клещами.

 Если нужно упомянуть одновременно и непосредственный 
объект действия, и его обладателя, используется либо кон-
струкция вида вырвать у себя <у него> из бороды несколько 
волосков, либо конструкция вида вырвать из своей <его> бо-
роды несколько волосков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырвать волосок из бороды, вырвать пу-
чок волос из гривы <из шевелюры>; ист. вырвать у узника 
ногти <ноздри, язык> [виды пыток]; ист. вырвать у колокола 
язык [способ наказания колокола]; вырвать пуговицу с мясом, 
вырвать деревце с корнем; вырвать чеку из гранаты; вырвать 
клок из подола платья.

 Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из тело-
грейки, прижал – кровь не останавливалась (В. Шаламов). Он 
со злостью вырвал пробку зубами, выплюнул ее и [...] стал 
жадно пить коньяк прямо из горлышка (А. Мельник). Ко-
стрецов встал, подошел к телефонному аппарату, оторвал 
от него трубку, вырвал кусок проводки и забрал это с собой, 
чтобы Манухин не звонил (В. Черкасов). Половина, если не 
больше, пружинок из раскладушки была вырвана с мясом и 
болталась по бокам (В. Астафьев). Птица зашипела, скакну-
ла на одной ноге к самой ее [кошки] морде и чуть было не 
вырвала ус, щелкнув клювом (Д. Липскеров). Конь остановил-
ся, вырвал на меже кустик бурьяна, стал пережевывать его 
(В. Беляев).
СИН: выдернуть, выдрать; рвать; АНА: вытащить; сорвать, 
оторвать; выворотить; выполоть (траву); удалить (зуб); 
АНТ: вставить; ДЕР: вырывание.
вырвать 1.2
Вырвать из рук сумочку; вырвать у туриста кошелек; Волки 
вырывали добычу друг у друга.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 у А3 из А4 ‘Существо А1, схватив 
объект А2, который существо А3 держало частью А4 своего 
тела, рывком отняло А2 у А3’.

 1. В роли А2 может выступать часть тела А1: вырвать свою 
руку и убежать; Они взошли на крылечко, и Филька вырвал 
ладонь из материнской руки (С. Романов).
2. Образные употребления: вырвать кого-л. из лап <когтей> 
смерти; вырвать кусок из горла у кого-л.; Хоробрых тотчас 
же вырвал инициативу разговора из мягких рук Прокофьева 
(К. Паустовский).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать книгу <ручку>.
А3 • у РОД: вырвать у прохожего.
А4 • из РОД: вырвать из пальцев.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырвать документы <паспорт>, вырвать 
портфель <папку>, вырвать телефон <фотоаппарат>, вы-
рвать нож <пистолет, ружье>; вырвать из рук, вырвать из 
пасти <из лап, из когтей>.

 Братья, вырывая друг у друга телефонную трубку, стали 
названивать своей агентуре (А. Азольский). Мамочка [...] уво-
дит разъяренного Алексея Петровича, отбирает нож, вы-
рывает молоток из его судорожно скрюченных пальцев 
(Т. Толстая). «Дай сюда эту гадость». Он вырвал пакет и от-
бросил его на тахту (Ю. Домбровский). Девушка захохотала 
и вырвала у него изо рта чинарик (В. Аксенов). Они уже вы-
рвали у него винтовку – да, кажется, он ее и отдал без сопро-
тивления (А. Солженицын). Собаки, вырвав у хозяев поводки, 
[...] выплюнув любимые палочки, устремляются сворой за ло-
шадью, наскакивают сбоку, стараясь вцепиться [...] в ногу (Е. 
и В. Гордеевы).
СИН: выхватить; АНА: отнять, отобрать; забрать; КОНВ: 
выпустить (сумочку из рук); ДЕР: вырваться.
вырвать 1.3, часто БЕЗЛ.
Ветер вырвал дерево из земли; Турбину вырвало из бетонного 
основания; Зонты вырывало из рук порывами ветра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 ‘Сила А1 резко воздейство-
вала на объект А2, который был закреплен в месте А3 или 
находился в руках человека А3, в результате чего А2 внезапно 
отделился от А3 или А3 выпустил А2 из рук’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Течение вырвало <несколько опор>.
 • ТВОР: Дуб вырвало ветром.
А2 • ВИН: вырвать дерево.
А3 • из РОД: вырвать из крепления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырвать с корнем <с мясом>; стволы, вы-
рванные бурей <ураганом, потоком воды>; Взрывом вырвало 
люки <оконные рамы, стальную дверь>.

 Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля по-
крылась трещинами до самой реки (М. Булгаков). Безобид-
ный прежде ручей превратился в нешуточный поток – ревел, 
катил валуны, тащил вырванные кусты, хлеща ветвями по 
камням (А. Волос). Взрывом были вырваны створки грузовой 
кабины («Солдат удачи», 2003.11.05). Я пообещал позвонить 
майору, когда устроюсь в гостинице [...], но бумажку с но-
мером телефона у меня вырвал ветер, и я не стал догонять 
(Н. Трофимова). Часовой на стене, повернувшись спиной к 
ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало урага-
ном, читал про себя молитвы (В. Г. Короленко). Мы читали 
дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, 
и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса (В. Ка-
таев).
АНА: сорвать, повалить; выворотить.
вырвать 1.4, неодобр.
Вырвать цитату из контекста; намеренно вырвать слово 
<строку> из стихотворения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 ‘Человек А1 воспроизвел 
часть А2 текста А3, игнорируя ее связи с другими частями А3, 
в результате чего смысл А2 исказился’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать абзац (из статьи).
А3 • из РОД: вырвать из интервью (несколько фраз).

 Вырванная из контекста, эта фраза создавала впечат-
ление симпатий к пиночетовскому режиму (Р. Медведев). 
Вырванные из классических стихов строфы и строчки, на-
печатанные в учебных книгах для чтения, часто теряют 
рифмы, стихотворный размер, а иной раз и большую часть 
смысла (С. Маршак). Вырванные из контекста эффектные 
цитаты, которые так оживляют популярное изложение, 
[...] сами по себе доказывают немного (С. Аверинцев). Пи-
сарев перевел прежде всего поэзию в прозу, вырвал от-
дельные строфы из монолитного образа, отдельные стихи 
из жизни поэта и рассказал их «своими словами» (Г. Ко-
зинцев).
СИН: выхватить.
вырвать 2, преим. в форме СОВ.
Вырвать пистолет <оружие> из кобуры; молниеносно вы-
рвать шашку <саблю> из ножен; вырвать ключ из замка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 ‘Человек А1 рывком вынул 
объект А2 из небольшого замкнутого пространства А3 или из 
небольшого объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать папку (из стопки).
А3 • ОТКУДА: вырвать из сумочки <из-за шкафа, из-под ящи-

ка>.
 «Что вы делаете, господа?» – закричал он и будто по-

пытался вырвать свою шпагу из ножен, и тоже был обезо-
ружен (Э. Радзинский). Данила отскочил к кромке ивняка, 
вырвал патроны с крупной дробью из патронташа, вставил 
в стволы и приподнялся над опушкой перелеска (В. Астафьев). 
В ярости Москвич вырвал из кобур оба своих пистолета и 
разрядил их в темные окна (В. Аксенов). Я подошел к рога-
той пирамиде из сломанных стульев, вырвал из-под низу че-
модан и подал ему (Ю. Домбровский). С этими словами он 
зачем-то отступил на несколько шагов назад и резко вырвал 
руку из кармана (А. Берсенева).
СИН: выхватить; АНА: достать, вытащить, извлечь; АНТ: 
засунуть, запихнуть.
вырвать 3.1, перен.
Вырвать согласие; вырвать признание <тайну, секрет>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 у А3 с помощью А4 ‘Воздействуя 
на человека А3 способом А4, человек А1 заставил А3 сказать 
или согласиться сделать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать показания (у преступника).
А3 • у РОД: вырвать у подследственного.
А4 • ТВОР: вырвать силой <угрозами, побоями>.

 Читателю совершенно неважно, чей корреспондент [...] 
обштопал вчера всех своих коллег и вырвал у Ходорковского 
полосное интервью («Отечественные записки», 2003). «Нет, 
говорил!» – снова тряс его Юра, стараясь вырвать из него 
еще какое-нибудь оскорбление, чтобы ударить его (Ф. Ис-
кандер). Всё же какие-то неопределенные обещания удалось 
вырвать (Д. Гранин). С помощью этой высочайшей протек-
ции ей удалось [...] вырвать помилование для четырех моло-
дых людей, которых уже везли на эшафот («Вокруг света», 
2004.07.15). Частные полиграфические фирмы, которых в 
Ростове множество, буквально вырывают заказы на печать 
этикетки («Витрина читающей России», 2002.08.02).
СИН: выбить (из кого-л. показания); АНА: добиться; заста-
вить; КОНВ: вынудить [вырвать у арестованного согласие 
сотрудничать – вынудить арестованного согласиться на 
сотрудничество]; вырваться [Признание вырвалось].
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вырвать 3.2, перен.
Вырвать решающее <победное> очко на последней минуте 
матча; вырвать победу в нелегкой <честной> борьбе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 у А3 в А4 ‘Приложив большие уси-
лия в спортивном противоборстве А4 с лицом А3, лицо А1 
добилось желательного результата А2 – как бы вырвало 1.2 
А2 из рук А3’.

 Образные употребления: вырвать инициативу у против-
ника.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вырвать ничью.
А3 • у РОД: вырвать у соперника.
А4 • в ПР: вырвать в поединке <в финале>.

 Зрители были уверены, что в последнее мгновение Акретон, 
как всегда, неподражаемым рывком вылетит вперед и вырвет 
победу у Арпата, не отставшего от него ни на шаг (А. Ла-
динский). Россияне вырвали победу в первом квалификацион-
ном матче ЕВРО 2004 у Ирландии со счетом 4:2 («Хулиган», 
2004.06.15). Хозяйки корта никак не могут вырвать решаю-
щее очко у сборной Швейцарии («Известия», 2001.07.23).
АНА: взять; АНТ: отдать.
вырвать 4.1, перен. наррат.
Прожектор вырвал из тьмы несколько фигур; Вспышки пламе-
ни вырывали из темноты то одного охотника, то другого.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 ‘Свет или источник света 
А1 внезапно осветил и сделал видимым объект А2 – как бы 
вырвал 1.1 А2 из пространства, заполненного темной или не-
прозрачной субстанцией А3’.

 Образные употребления: вырвать из безвестности; Ученые 
вырвали из тьмы забвения целый период развития цивили-
зации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Фонарь вырвал (из темноты калитку).
А2 • ВИН: вырвать (из темноты) окно.
А3 • из РОД: вырвать из мрака.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырвать из пелены тумана <из марева>; 
Огонь костра <луч света> вырвал из сумрака оскаленную со-
бачью пасть; Факелы <раскачивающиеся фонари> вырывали 
из мглы чугунную решетку ограды.

 По озеру тянулась цепочка огней, и вдруг с буксира со-
скользнул голубой дымный луч и вырвал из мрака сигнальную 
вышку пристани (В. Аксенов). Машина мчалась очень легко, 
дорога была асфальтирована, и свет фар опять вырывал ак-
куратные кусты по обочинам дороги (Ю. Домбровский). В ку-
хонном окне, запертом ставней, вспыхнул свет, выплеснулся 
сквозь щели старой ставни, вырвал кипу цветов или бурьяна 
из темноты под окном (В. Астафьев). Фонарик Протасова 
через сито дождя вырвал из сумрака чьи-то усы и милое ли-
чико, кажется – Наденьки (В. Шишков).
СИН: выхватить; АНА: высветить; осветить.
вырвать 4.2, перен. наррат.
Вырвать из задумчивости; Переезд на дачу вырвал его из 
привычной обстановки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвал А2 из А3 ‘Ситуация А1 или действия 
человека А1 стали причиной того, что человек А2 неожиданно 
для себя или других людей перестал быть в состоянии А3’ 
[А3 обычно стабильное, спокойное состояние или состояние 
бездействия].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грохот взрыва вырвал (его из оцепенения).
А2 • ВИН: вырвать собеседника (из полудремы).
А3 • из РОД: вырвать из гипнотического состояния.

 «Ты видишь, – сказал Задумавшийся, – даже удав, вырван-
ный из привычных обстоятельств, сразу же теряется» 
(Ф. Искандер). Что-то вырвало меня из сна, подбросило с 
подстилки (В. Астафьев). Ужасный вопль Никфеда вырвал нас 
из странного сна (Ю. Трифонов). Только мечта способна вы-
рвать его из мрака безвестности (И. Золотусский). Надо по-
звать его, вырвать из немоты, оторвать его взгляд от воды 
(В. Голованов).
АНА: вывести; КОНВ: вырваться; АНТ: погрузить.
◊ вырвать А2 из сердца <из души> ‘заставить себя быстро 
забыть А2, ставшее неприятным для А1’. [И. Г.]

ВЫ́РВАТЬ2, ГЛАГ; -рвет, БЕЗЛ; СОВ; НЕСОВ рвать2.
Он почувствовал, что сейчас его вырвет; У него морская бо-
лезнь: его уже несколько раз сильно вырвало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырвало на А4 от А3 ‘Содержимое А2 желуд-
ка существа А1 было выброшено через его рот в место А4 в 
результате рефлекторной реакции организма на фактор А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Ребенка вырвало.
А2 • ТВОР: вырвало рыбой.
А3 • от РОД: (Его) вырвало от страха <от отвращения>.
 • с РОД: вырвало с перепугу.
А4 • КУДА: (Его) вырвало прямо на сиденье <под стол>.

 Стало до того плохо, что я испугался, что меня вырвет 
(Ф. Искандер). Когда тошнит, не всегда успеваешь добежать 
до уборной, приспичит – вырвет прямо в постель (О. Новико-
ва). Она [...] боялась, что ее вырвет, опять вырвет от этой 
отвратительной желтизны прямо перед глазами! (Т. Устино-
ва). Никого не вырвало – ни от сырого мяса сначала, ни от 
нечистой посуды потом («Известия», 2002.05.30). Дурнота 
не отпускала его, в конце концов все-таки вырвало – желчью 
и слизью (А. Волос).
СИН: стошнить; АНА: подташнивать; КОНВ: вывернуть 
[Его вывернуло]; ДЕР: рвота. [И. Г.]

ВЫ́РОДИТЬСЯ, ГЛАГ; -ожусь, -одится; СОВ; НЕСОВ вы-
рожда́ться.
выродиться 1
Виноград на этой плантации выродился; Эта порода овец 
быстро <медленно, потихоньку> вырождается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выродился ‘Вид растений или животных А1 
или совокупность представителей этого вида по причине А2 
постепенно утратили ценные утилитарные свойства, которые 
они имели раньше или которые имели предшествующие по-
коления А1’.

 Расширенные употребления применительно к утрате неути-
литарных свойств людьми или нематериальными сущностями 
А1: Интеллигенция <нация, человечество> вырождается; Та-
лант выродился; Воры выродились. Они утратили свой язык, 
свои традиции, свое понятие об этикете (П. Нилин); Горький, 
Короленко, в сущности, не художники, а публицисты, что 
нисколько не умаляет их большие таланты, но... настоящая 
поэзия выродилась (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Популяция оленей выродилась.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выродиться без необходимого 

ухода <в неблагоприятном климате, из-за неправильного 
кормления>.

 «Вид, который прекращает расширять ареал обитания, 
вырождается», – проговорил он так, словно это все объясня-
ло и оправдывало (В. Рыбаков). В охотничьем хозяйстве нель-
зя убивать всех ястребов, а то куропатки выродятся 
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(М. Пришвин). Сейчас это кустарник, широко распростра-
ненный на юге Соединенных Штатов и не обладающий ника-
кими чудесными свойствами – очевидно, выродившийся в не-
благоприятных условиях жизни (И. Ефремов). Многие из 
посаженных тогда растений выродились или просто погибли 
(Т. Орлова). В последующие годы старые лозы окончательно 
выродились, и вековые труды пропали даром (Л. Улицкая). 
Злаки постепенно дичали и вырождались – люди давно по-
теряли интерес к этой земле (В. Быков).
СИН: деградировать; АНА: одичать; измельчать; прийти в 
упадок; вымереть; погибнуть; КОНВ: запустить; АНТ: воз-
родиться; развиваться; расцвести; ДЕР: вырождение, упадок; 
выродок, дегенерат.
выродиться 2
Любовь выродилась в привычку; Передовая теория со време-
нем выродилась в набор банальностей; Любой патриотизм 
неизбежно вырождается в шовинизм.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выродился в А2 ‘Объект или явление А1 по-
степенно утратили свои ценные свойства и превратились в 
объект или явление А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дискуссия выродилась (в болтовню).
А2 • в ВИН: (Настоящее искусство) выродилось в ремесло.

 Стройность Ольги с возрастом превратилась в костлявую 
худобу, а ироничность ума ее перебродила и выродилась в яз-
вительность (А. Слаповский). Пресловутый Дом ученых давно 
уже выродился в разновидность Дома культуры, где задают 
тон разного рода ученые-пенсионеры и домашние хозяйки 
(И. Шкловский). С приходом свободы и демократии обе они 
[газеты] опошлились и выродились в таблоиды (О. Зайончков-
ский). Он оказался секретарем коллегии [...]; Хламида его, в 
сущности, кооптировал, втайне не доверяя демократическим 
процедурам на русской почве, где все обязательно вырожда-
лось в бесплодный спор о формальностях (Д. Быков). У нас в 
России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция 
уже выродилась в пугачевщину (М. Булгаков). «Европейское 
рукопожатие, прибыв на Восток, выродилось здесь оконча-
тельно, – молвил Бруно, – превратилось в нечто вроде касания 
носами на Соломоновых островах» (В. Скворцов).
АНА: превратиться; АНТ: развиться; ДЕР: вырождение. 
[И. Г.]

ВЫРОЖДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ВЫ́РО-
ДИТЬСЯ.

ВЫ́РОНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ нет.
Выронить карандаш <ключ, чашку> из пальцев; выронить 
письмо из папки; Птица выронила ягоду из клюва.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выронил А2 из А3 ‘Существо А1, державшее 
предмет А2 в части А3 своего тела или внутри объекта А3, 
перестало держать А2 из-за потери контроля над ним по при-
чине А5, в результате чего А2 упал в место А4’.

 1. Сдвинутые употребления применительно к намеренному 
действию человека А1: нарочно <специально> выронить; По-
вертела карточку в гибких пальцах, [...] неожиданно вытянула 
руку вбок, не спуская с Саши глаз, и выронила карточку на 
плоскость между эскалаторами (З. Прилепин).
2. Метонимические употребления применительно к части тела 
человека в роли А1: Он упал, даже не вскрикнув, рука вырони-
ла винтовку со сложенным прикладом (А. Житков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Щенок <ребенок> выронил (мячик).
А2 • ВИН: выронить молоток.

А3 • из РОД: выронить из рук <из сумки>.
 • из-за РОД: выронить из-за пазухи.
А4 • КУДА: выронить на пол.
А5 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выронить от испуга <из-за рез-

кого толчка>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Случайно <нечаянно> выронить; едва 
<чуть> не выронить; выронить ложку <нож, тарелку, под-
нос>, выронить ружье <шпагу, оружие>, выронить теле-
фонную трубку, выронить поводья, выронить листок бумаги; 
выронить (монетку) из кармана <из кошелька, из куртки>, 
выронить (трубку) изо рта, выронить (добычу) из лап <из зу-
бов, из челюстей>, выронить (записку) из книги; выронить на 
землю <на асфальт, на ковер, в воду, под колеса велосипеда>; 
выронить от неожиданности <от удивления>, выронить от 
боли <от страха>.

 От выстрела у него дрогнуло плечо, и он чуть не выронил 
оружие (Ю. Домбровский). От того, что она увидела, Настя 
чуть не выронила чемоданчик с медикаментами (В. Валеева). 
Когда она подошла сзади и закрыла ему ладошками глаза, он 
растерялся и, схватившись за дужку очков, выронил букет 
(Д. Каралис). Он действительно чуть не выронил из рук, став-
ших непослушными, зажженную сигарету (А. Грачев). Пере-
одеваясь, [Марк] выронил из кармана тяжелую серебряную 
зажигалку (Т. Орлова). Жалобно взвизгнув, собака выронила 
добычу и исчезла (В. Войнович).
СИН: уронить, обронить; АНА: выпустить; вывалить; вы-
ложить; потерять; КОНВ: выпасть, вывалиться, выскольз-
нуть; АНТ: схватить, подхватить. [И. Г.]

ВЫРУЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́РУЧИТЬ.

ВЫ́РУЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; СОВ; НЕСОВ выруча́ть.
выручить 1.1 ‘помочь выйти из трудного положения’: выручить 
друзей из беды.
выручить 1.2 ‘помочь разрешить трудность’: В трудных ситуациях 
его выручала интуиция.
выручить 1.3, уходящ. ‘освободить’: выручить пленника из неволи.
выручить 2, разг. ‘дать кому-л. необходимое’: выручить случайного 
попутчика деньгами.
выручить 3 ‘получить сумму денег от продажи товара’: выручить 
за ожерелье две тысячи.

выручить 1.1
Выручить друзей из беды; выручить в критической ситуации; 
Сам погибай, а товарища выручай! (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выручил А2 из А3 ‘Человек А1 сделал А4 и 
этим помог человеку А2 выйти из плохой ситуации А3, из 
которой А2 не мог выйти сам’.

 Образные употребления: Судьба заботливо выручала его из 
отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот 
от самого края (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выручить незнакомого человека.
А3 • из РОД: выручить из трудной ситуации.
А4 • ТВОР: выручить этим <тем самым>.
 • ДЕЕПР: выручить, одолжив денег.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень выручить; выручить своих; выру-
чить из затруднительной ситуации <из неловкого положения, 
из скверной истории>; выручить, подбросив до аэропорта 
<посидев с ребенком>; Выручай(те)!; Вы меня так <разг. 
здорово> выручили!

 У нее – все: и работа, интересная и денежная, и друзья, 
которые выручат в любой ситуации (П. Акимов). Мама от-
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ветила, что [...], если понадобится, продаст дом и с себя все 
продаст и с детей, мы готовы остаться голыми, босыми, 
без крыши над головой, лишь бы выручить отца (А. Рыбаков). 
Гуров был уверен, что супруга Мешкова знает, где находит-
ся ее муж, и наверняка она что-то делает, чтобы выручить 
его (Н. Леонов, А. Макеев). Я полез [в подземелье], и на меня 
из-за гнилых досок обвалилась земля, я не мог ползти ни взад, 
ни вперед, – меня выручили мальчишки, которые вытащили 
меня оттуда за ноги (Б. Пильняк). Ей захотелось услышать 
романс «Я помню чудное мгновенье». Я ответил, что совер-
шенно не умею петь. Дама настаивала. Выручил меня тол-
стяк с блокнотом. Давайте, говорит, я спою (С. Довлатов). 
В какой-то момент я заблудился – выручил полицейский на 
мотоцикле, с мигалкой сопроводив меня до гостиницы («За 
рулем», 2004.04.15).
СИН: спасти; АНА: помочь; АНТ: ввергнуть; сленг кинуть; 
ДЕР: (взаимная) выручка.
выручить 1.2
В трудных ситуациях его выручала интуиция <солдатская 
смекалка>; Нас выручил случай.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выручил А2 ‘Объект или ситуация А1 или 
свойство А1 человека А2, находящегося в плохой ситуации, 
были причиной того, что А2 перестал находиться в плохой 
ситуации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Техника <страховочная веревка> выручит.
А2 • ВИН: Разведчика выручило (умение маскироваться).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выручила бдительность; Выручил клей, 
случайно оказавшийся в сумочке; Бойцовский характер вы-
ручил боксера; Хлеборобов выручила сухая погода; Если нет 
возможности вымыть руки, выручат влажные салфетки.

 Но вдруг позади, в лесу, залаяли собаки. Это нас и выручи-
ло. Ловцы, прочесывая заросли, выскочили бы из-за спины и 
захватили нас врасплох (А. Приставкин). Пиво выручило: 
хоть легкий, но алкоголь согрел и чуть расслабил, потому 
что меня, несмотря на жару в помещении, что-то стало 
знобить (Е. Белкина). Голос и музыкальный слух помогали ему 
в жизни не раз, порой выручали (Д. Гранин). Никто не по-
страдал, в том числе и машина – глубокий снег выручил и 
ремни безопасности (О. Дивов). Вертинский был очень сла-
бым коммерсантом, и тем не менее его осенила гениальная 
мысль, которая и выручила нас (Л. Вертинская). Потери тог-
да могли быть гораздо больше, но пограничников выручило 
то, что почти весь личный состав нес службу на участках 
(В. Баранец).
СИН: помочь, спасти; АНТ: подвести; ДЕР: палочка-выру-
чалочка.
выручить 1.3, уходящ.
Выручить солдат из плена; выручить заложников из рук <из 
лап> бандитов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выручил А2 из А3 ‘Человек А1, сделав что-то 
сложное или неочевидное, освободил человека А2, находив-
шегося в неволе А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выручить родственника (из тюрьмы).
А3 • из РОД: выручить из неволи.

 В апреле американское специальное подразделение «Дель-
та» [...] сделает попытку выручить из неволи заложников в 
Тегеране («Солдат удачи», 2004.07.07). Из разговоров они по-
няли, что вчера здесь взяли двух каких-то убийц и выручили из 
плена журналистов (А. Грачев). Потом, когда Сахаров вы-
ручил из зоны обоих, их выпустили без права прописки в Мо-

скве (Б. Немцов). Тесть выручил Диму из-под ареста и обещал, 
что дело будет прикрыто (Е. Рубин).
СИН: разг. вызволить; АНА: освободить; выкупить; спасти.
выручить 2, разг.
Выручить соседей солью <спичками>; Бензином не выручите?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выручил А2 с помощью А3 ‘Человек А1 дал 
человеку А2 объект А3, который был ему нужен и которого у 
А2 не было, чтобы А2 смог сделать то, что он хочет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выручить приятеля (парой сотен).
А3 • ТВОР: выручить (приятеля) парой сотен.

 В лице лейтенанта Зиберта фон Ортель обрел [...] пре-
данного друга, неизменно готового выручить деньгами, щедро 
угостить, оказать любую услугу (Д. Медведев). Подойдешь к 
нему: Владимир Александрович, выручите рубликом на лекар-
ство (К. Федин). Если раньше община помогала [крестьяни-
ну] – и недоимки платили вместе, и выручили бы зерном – от-
работает или отдаст в будущий урожай, – то теперь помочь 
было некому (С. Бабаян). Буквально на днях уже затемно мо-
тор заглох, так я почти всю ночь мерз, только под утро про-
езжавшие мимо рыбаки выручили паяльной лампой («Рыбак 
Приморья», 2003.01.16).
АНА: помочь; дать, снабдить; одолжить; КОНВ: разжиться.
выручить 3
Выручить несколько тысяч <хорошие деньги> от продажи 
скота; выручить небольшую сумму за сданную макулатуру 
<за старый телевизор>; купить что-л. на вырученные сред-
ства <деньги>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выручил А2 за А3 ‘Человек А1, продав объект 
А3 или совершив торговую операцию А3, получил за А3 или 
в результате А3 сумму денег А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выручить немного денег <сто рублей>.
А3 • за ВИН: выручить за яблоки [А3 – объект].
 • от РОД: выручить от реализации (товара) [А3 – торго-

вая операция].
 Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шесть-

сот сорок рублей (В. Шаламов). Она вышивала салфетки, я 
рисовал коврики – русалок и лебедей, – а Татьяна наши изделия 
продавала на рынке. Немного, но что-то выручала (И. Греко-
ва). Однокомнатная квартира на Преображенке принадлежа-
ла Кравцу, однако вырученную за нее сумму он предполагал 
подарить дочери (А. Волос). Деньги, полученные за разгрузку 
[банок], составили малую долю того, что мы выручили, торгуя 
этими самыми банками в днепропетровских дворах по бросо-
вой цене (Н. Климонтович). Колье я купил на деньги, выручен-
ные от продажи рубля Константина (В. Синицына). На улицу 
тащили все, что можно было продать хотя бы теоретически, 
все, за что можно было выручить сумму, необходимую для 
покупки полбуханки хлеба (А. Белозеров).
АНА: получить; заработать; АНТ: потратить; ДЕР: вы-
ручка. [И. Г.]

ВЫ́РУЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН неупотр.
выручка 1, (уходящ.)
Идти <ринуться, кинуться, броситься, спешить> ребенку на 
выручку; послать <отправить> бойцов к артиллеристам на 
выручку; Сами не справимся, надо позвать на выручку.
ЗНАЧЕНИЕ. От выручить 1.1 и 1.3: А1 выручил А2 из А3.

 1. В современном языке используется преимущественно в 
составе сочетания на выручку.
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2. Образные употребления: Здесь на выручку мне приходит па-
мять, а может быть, даже не память, а какой-то инстинкт 
или атавистическое наитие (О. Зайончковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • уходящ. РОД: (спешить) на выручку товарищей.
 • ДАТ: (спешить) на выручку товарищам [только с соче-

танием на выручку].
 Качающиеся звезды, августовская ночная чернота и стран-

ное ощущение освобождения и первой не детской, но мужской 
дружбы и выручки – все это запало в память и удерживалось 
в ней долго-долго (А. Варламов). Хочет кинуться на выручку 
дочери, так бабка ему запрещает (Ч. Айтматов). Пока не было 
речи о прямой выручке, которой могли потребовать от них в 
любой момент, днем и ночью, Синцов, как и все другие, радовал-
ся, что сегодня немцы жмут не на них, а на соседей (К. Симо-
нов). Дальше рассказывались все подробности о находчивости 
Максима Перепелицы, о взаимной выручке солдат (И. Стад-
нюк). К часу дня эскадрон, со свободными лошадьми в поводу, 
направили на выручку батареи Муравского (С. Бабаян).
СИН: помощь; АНА: поддержка; ДЕР: взаимовыручка.
выручка 2, офиц.
Утаивать часть выручки от экспорта товаров; Инкассато-
ры ежедневно забирают выручку из магазинов.
ЗНАЧЕНИЕ. Выручка А2 от А3 ‘Деньги в количестве А2, по-
лученные лицом А1 в результате совершения торговой опера-
ции А3 или продажи товара А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выручка магазина <продавца>.
 • ПРИТЯЖ: наша выручка.
А2 • в ВИН: выручка в сто тысяч рублей.
 • в размере РОД: выручка в размере тысячи долларов.
 • КАКАЯ: многомиллионная выручка.
А3 • от РОД: выручка от продажи <от реализации> (чего-л.) 

[А3 – торговая операция].
 • за ВИН: выручка за (проданные) билеты [А3 – товар].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солидная <богатая, приличная, хорошая> 
выручка, копеечная <скромная> выручка; валютная <рубле-
вая> выручка; дневная <вчерашняя, ежемесячная> выручка, 
выручка за неделю <за месяц>; выручка столовой <предпри-
ятия>, выручка фермера <предпринимателя>; выручка от 
сделки; выручка за нефть <за реализованную продукцию>; 
сумма <размер> выручки, двадцать тысяч рублей выручки; 
процент с выручки; чемодан <мешок> с выручкой; подсчиты-
вать <сдавать> выручку; делить выручку с кем-л., делиться 
выручкой с кем-л.; Выручка тепличного хозяйства от торгов-
ли овощами составила несколько миллионов.

 Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же 
был чистый доход, никто не знал, кроме старика (А. П. Чехов). 
Увидев покупателей, покупателей весьма и весьма состоятель-
ных, я обрадовался, уже и руки мысленно потер в предвкуше-
нии солидной выручки (В. Слипенчук). Место тихое, не бойкое. 
Выручки никакой. Значит, дело не в выручке? (Е. и В. Гордее-
вы). При этом у кассирши непонятным образом пропала вся 
выручка (М. Булгаков). Старший сержант за сорок процентов 
от выручки подписывает акт о пропаже, скажем, в болоте 
пулемета «Бренн», который особенно ценят вьетнамцы 
(В. Скворцов). Конечно, какую-то часть уничтожали волки и 
медведи, но все равно выручка от продажи свиней перекрыва-
ла эту усушку и утруску за счет хищников (Ф. Искандер).
СИН: спец. касса [снять кассу]; АНА: доход, прибыль, разг. 
барыш, разг.-сниж. навар; спец. приход; заработок; АНТ: тра-
та, расход. [И. Г.]

ВЫРЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́РВАТЬ1.

ВЫ́РЫТЬ, ГЛАГ; -рою, -роет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́ры-
тый; СОВ.
вырыть 1, НЕСОВ рыть; см. рыть 2.
вырыть 2, НЕСОВ нет.
Вырыть картошку <корневища лекарственных растений>; 
вырыть несколько черепков; вырыть молодое деревце; Собака 
вырыла кость из земли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вырыл А2 из А3 с помощью А4 ‘Существо А1, 
копая субстанцию А3 инструментом А4 или частью А4 своего 
тела с целью извлечь объект А2, находящийся полностью или 
частично внутри А3, извлекло его наружу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Хищник вырыл (черепашье яйцо).
А2 • ВИН: вырыть корешок.
А3 • из РОД: вырыть из песка.
 • из-под РОД: вырыть из-под снега.
А4 • ТВОР: вырыть ножом; вырыть руками <копытом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вырыть растение <кустик, яблоню>, вы-
рыть несколько картофелин; вырыть (закопанный у забора) 
ящик; вырыть гроб <труп>; вырыть из грядки <из сугроба, 
из кучи мусора>; вырыть совком <вилами>, вырыть лапами 
<клювом>.

 В блеклых сумерках белой ночи отыскал место, вырыл 
одностволку и припасы к ней (П. Алешковский). Из поповско-
го сада вырыли бабы еще с вечера самый большой, самый рас-
кидистый куст махрового шиповника (А. Гайдар). В одном 
храме вырыли прах какого-то ламы, выбросили кости на до-
рогу (М. Шишкин). Возмущенно жестикулируя, рассказывает 
Мазурскому, как в его отсутствие у забора кто-то вырыл 
скамейку (Н. Шмелькова).
СИН: выкопать, копать; АНТ: зарыть, врыть. [И. Г.]

ВЫ́САДИТЬ, ГЛАГ; -ажу, -адит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́са-
женный; СОВ; НЕСОВ выса́живать.
высадить 1.1 ‘помочь покинуть транспортное средство’: Детей вы-
саживали из лодки по одному.
высадить 1.2 ‘дать возможность покинуть транспортное средство’: 
Водитель высадил директора возле проходной.
высадить 1.3 ‘заставить покинуть транспортное средство’: выса-
дить безбилетных пассажиров из автобуса.
высадить 1.4 ‘забросить в отдаленное место’: высадить десант в 
тылу врага.
высадить 2 ‘посадить на постоянное место’: высадить рассаду в 
открытый грунт; высадить молодые липы вдоль аллеи.
высадить 3, разг. ‘выбить’: высадить дверь плечом.

высадить 1.1
Высаживать дам из карет; высадить ребенка из коляски; 
Детей из лодки высаживали по одному.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 помог 
человеку А2, перемещавшемуся в транспортном средстве А3, 
покинуть А3 и переместиться в место А4, перенеся его или 
подав ему руку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высадить девочек.
А3 • из РОД: высадить из автомобиля <из катера>.
А4 • на ВИН: высадить на берег.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно высаживать, учтиво <га-
лантно, поддерживая под руку> высаживать; высадить из 
экипажа <из лимузина>; высадить на тротуар <на обо-
чину>.
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 Сенатор выскочил из саней первый, и в то время, как он 
подавал руку Клавской, чтобы высадить ее, мимо них про-
несся на своей тройке Марфин (А. Ф. Писемский). [Репнина] 
два ливрейных лакея высадили под руки из громоздкой, но ро-
скошной, с княжеским гербом, колымаги (В. П. Авенариус). 
У Гостиного двора из карет ливрейные лакеи высаживали дам 
в русских меховых салопах и парижских ярких, как цветы, ве-
сенних шляпках (Д. Мережковский). Сын уже пробовал ходить, 
и однажды Сергей высадил его из коляски (А. Битов).
АНА: вынуть (из коляски), вынести (из вагона); пересадить; 
АНТ: посадить, подсадить.
высадить 1.2
Шофер высадил директора возле самого подъезда; Капитан 
катера решил высадить бригаду выше по течению; Автобус 
<трамвай> высадил пассажиров и уехал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, управ-
лявший транспортным средством А3, остановил его в месте 
А4, чтобы находившийся в нем человек А2 мог покинуть А3, 
и А2 покинул А3’.

 Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам в роли А1: Электричка высадила (много-
численных дачников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высадить пассажира.
А3 • из РОД: высадить из автомобиля <из катера>.
А4 • ГДЕ: высадить около ворот <на пустыре, в подворотне>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высадить возле цирка <перед зданием 
вокзала>, высадить на конечной остановке; высадить в сид-
нейском порту группу переселенцев.

 В среду Федор, как всегда, высадил девушку у входа в ин-
ститут (Д. Донцова). И что я буду делать, если вдруг мой 
сказочный принц высадит сейчас меня из машины, пообещает 
позвонить и никогда больше не позвонит, никогда! (М. Мило-
ванов). Не выключая мотора, летчик подкатил самолет воз-
можно ближе к деревьям и остановил машину, чтобы выса-
дить сотрудника штаба (А. Шиуков). Лондонская почтовая 
карета высадила перед подъездом «Белого медведя» путеше-
ственника в потертом дорожном плаще и его слугу (Р. Штиль-
марк). Подлодка высадит в бухте Нассау весь состав научной 
части экспедиции, со всем ее снаряжением (Г. Адамов). И я 
втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и мол-
ниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего 
дома! (Б. Окуджава).
АНА: выгрузить; КОНВ: разг. вылезти, разг. выйти, обиходн. 
сойти; АНТ: посадить, подобрать, забрать, взять (на борт); 
ДЕР: высадка.
высадить 1.3
Высадить хулиганов <пьяного>; Безбилетных пассажиров 
контролеры высадили из вагона <из электрички> на ближай-
шей станции; Преступники высадили водителя из машины в 
чистом поле.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 из А3 в А4 по причине А5 ‘Лицо 
А1 заставило человека А2, перемещавшегося в транспортном 
средстве или его части А3, покинуть А3 в месте А4 по при-
чине А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кондуктор высадил (мальчишек).
А2 • ВИН: высадить дебошира.
А3 • из РОД: высадить из автобуса <из самолета> [А3 – на-

земное или воздушное транспортное средство].
 • с РОД: высадить с парохода <с парома, с прогулочного 

катера> [А3 – водное транспортное средство].

А4 • ГДЕ: высадить на полустанке <в нескольких километрах 
от города>.

 • на ВИН: высадить на необитаемый остров.
А5 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: высадить за хулиганство <за 

безбилетный проезд>.
 Она долго не могла понять, чего от нее хочет веселенькая 

проводница [...], и не шла, и боялась, что произошла какая-то 
путаница с местами и сейчас ее высадят (Т. Устинова). За без-
билетность Агафью с ее мальцом высадили из поезда за две 
остановки до столицы, на Мге (Л. Леонов). Александр Сель-
кирк [...] после роковой ссоры с капитаном был высажен с ко-
рабля на безлюдный островок («Вокруг света», 2004.06.15).
СИН: ссадить, снять (с поезда); АНА: выкинуть; выгнать; 
АНТ: посадить.
высадить 1.4
Высадить разведчиков в тылу врага; высадить человека на 
Луне <на Марсе>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 в А3 с целью А4 ‘Лицо А1 сделало 
так, что человек А2 был доставлен транспортным средством 
в отдаленное и труднодоступное место А3 и начал действо-
вать там с целью А4, поставленной А1’ [обычно о военных 
операциях].

 Метонимические употребления применительно к транспорт-
ным средствам в роли А1: Самолет высадил десант.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Французы <американцы> высадили (войска).
А2 • ВИН: высадить группу наблюдателей.
А3 • ГДЕ: высадить на шельфе <в районе аэродрома, возле 

штаба противника>.
 • КУДА: высадить на берег <в район учений>.
А4 • для РОД: высадить (группу) для минирования мостов.

 Стало ясно, что немцы в этих местах высадили диверсан-
та (Ф. Искандер). Для прикрытия фланга и содействия на-
ступающим на Киркенес частям 14-й армии с 18 по 25 октя-
бря Северный флот высадил три тактических десанта 
(«Военная мысль», 2004.11.15). Польское эмигрантское прави-
тельство на тот момент официально находилось в состоянии 
войны с Советским Союзом и готовилось высадить в Запо-
лярье пехотную бригаду («Спецназ России», 2003.05.15).
СИН: забросить, десантировать; АНА: выбросить (вперед 
разведку); отправить, послать; КОНВ: высадиться; АНТ: 
забрать, вывезти; ДЕР: высадка.
высадить 2
Высадить рассаду на грядки; высадить растения <саженцы> в 
открытый грунт; высаживать молодые клены вдоль дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 в А3 ‘Человек А1, взяв семена А2 
растения или невзрослое растение А2, посадил их в место А3, 
предназначенное для постоянного роста А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высадить цветы <луковицы тюльпанов>.
А3 • ГДЕ: высаживать по берегам <у воды, на клумбах, вдоль 

дорожек, среди камней>.
 • КУДА: высадить на клумбу <в разрыхленную землю>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высадить кустарник <сирень, туи, астры, 
многолетние травы>, высаживать огурцы <тыкву, помидоры, 
клубнику>; высадить желуди; высадить куртиной <группами, 
большим массивом>, высадить в форме треугольника <по 
диагонали, наискосок, параллельными рядами>; высаживать 
в подготовленный грунт; высадить из теплицы <из оранже-
реи> на постоянное место.

 Вдоль дороги на равном расстоянии друг от друга были 
высажены деревья – низкорослые, с коряво растопыренными 
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ветками (М. Рыбакова). Мать [...] Жанны была похоронена на 
нашем огороде. На могиле бабушка высадила акацию (Г. Щер-
бакова). Эти 520 акров земли были использованы под создание 
фруктового сада, где были высажены манго, апельсины, ко-
косовые пальмы и многое другое («Ландшафтный дизайн», 
2003.01.15). Ранняя зелень здесь его не удивила: знающий дело 
картофелевод высаживает в грунт уже пророщенные на све-
ту клубни (В. Дудинцев). Высаженный лук присыпаю землей 
примерно до половины луковицы, чтобы не засыпать ее шей-
ку («Сельская новь», 2003.12.16).
СИН: посадить; спец. пикировать; АНА: пересадить, рас-
садить; прикопать; АНТ: выкапывать; ДЕР: высаживание, 
высадка.
высадить 3, разг.
Высадить калитку <оконную раму>; высадить (сильным) 
ударом; с разбега <размахнувшись> высадить хлипкую пере-
городку; орудуя бревном, как тараном, высадить ворота.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высадил А2 с помощью А3 ‘Человек А1, силь-
но ударив частью тела или предметом А3 по объекту А2, яв-
ляющему частью сооружения А4 и мешающему перемещению 
А1, выбил А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам в роли А1: Бронетранспортер высадил ворота 
и въехал во двор.
2. Расширенные употребления применительно к стихийной 
силе роли А1, часто в составе безличной конструкции: Взрыв-
ная волна высадила часть оконных рам; Взрывом высадило 
все двери; Ветер за окном гостиницы усиливался. Того и гляди, 
высадит стекла (В. Бурлак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высадить окно <дверь>.
А3 • ТВОР: высадить плечом <кувалдой, прикладом>.
А4 • в ПР: высадить в доме (все окна).

 Бойцы спецназа, по трое с трех сторон, высадили окна 
(кто молотком, кто зубилом) и нейтрализовали преступни-
ков («Спецназ России», 2003.04.15). Чертыхаясь, Георгий 
всем телом высадил дверь, они скатились по лестнице, и 
вот он, пьяный воздух свободы! (М. Баконина). Чеснок уда-
ром ноги высадил окно вместе с рамой, обрушив его на го-
ловы собравшихся во дворе зевак (Ю. Буйда). Наверх вела 
таинственная витая лестница, я немедленно поднялся 
по ней, высадил головой люк и оказался на башне, завален-
ной пыльными ящиками, пожарными ведрами (А. Кузне-
цов).
СИН: выбить, разг. вышибить, разг. вынести; АНА: выдавить, 
выломать, выставить; снести, сломать; КОНВ: вылететь; 
ДЕР: высаживание. [И. Г.]

ВЫСА́ЖИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́СА-
ДИТЬ.

ВЫ́СКАЗАТЬ, ГЛАГ; -ажу, -ажет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́сказанный; СОВ; НЕСОВ выска́зывать.
высказать 1, необиходн.
Высказать идею <мысль>; высказывать мнение <предпо-
ложение, гипотезу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высказал А2 ‘Человек А1 сообщил человеку 
А3 свою мысль А2, причем сделал это в форме, допускающей, 
что эта мысль может быть неправильной’.

 1. Расширенные употребления в значении ‘выразить’ в ухо-
дящих или официальных словосочетаниях высказать осуж-
дение <опасение, убеждение, уверенность>.

2. Суженные употребления в значении ‘сказать’ в канцеляр-
ских оборотах высказать слова благодарности <любви, со-
чувствия>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высказать догадку.
А3 • ДАТ: высказать коллегам (упрек).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открыто <публично, прямо> высказать, 
простодушно высказать; решительно <смело> высказать; 
высказывать вслух <в кулуарах, за чьей-л. спиной>; выска-
зать коротко <четко, в немногих словах>; высказать взгля-
ды <суждение, точку зрения, (свои) сомнения>, высказать 
версию <аргументы, соображения>, высказать пожелание 
<предложение, рекомендации, замечание>.

 В диссертации обосновывал преимущества колхозного 
строя, а потом в лекциях высказал сомнение относительно 
этих преимуществ (В. Быков). «Может, просто не дошли 
наши письма?» – высказал предположение Алексей Иванович 
(Ю. Нагибин). Пусть поставят вопрос на Пленуме ЦК: вы-
скажут претензии, сформулируют свою программу действий 
(А. Микоян).
СИН: выразить, сформулировать; книжн. изъявить; нов. канц. 
озвучить; АНА: заявить, обнародовать; АНТ: утаить; ДЕР: 
высказывание; высказаться.
высказать 2
Высказать жене все, что накопилось за долгие годы; Трудно 
высказать и не высказать / Все, что на сердце у меня (М. Ма-
тусовский).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высказал А2 человеку А3 ‘Человек А1, кото-
рый раньше не говорил А2 – чаще неприятное – человеку А3, 
сказал А2, касающееся А3 или близких ему людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высказать горькую правду [А2 обычно правда или 

местоимения все, это, то].
А3 • ДАТ: высказать отцу <начальнику> (все).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открыто <прямо> высказать, высказать 
без обиняков; высказать в лицо <в глаза>, решительно <сме-
ло> высказать; долго не решаться высказать.

 Она увидела своего сына, своего Толика, и хотела ему вы-
сказать то, что у нее накипело в душе: такой-сякой, хулиган, 
сбежал в кино, не попал в Москву (В. Железников). Прямо у 
порога он высказал все, что думает о Гурове и его дедуктив-
ных способностях (Н. Леонов). В такие дни он мог сказать 
что угодно, высказать то, что он никогда бы не сделал в иной 
ситуации, он ошарашивал дерзостью («Известия», 2001.10.01). 
Конечно, эта несложная мысль сама собою просилась на язык, 
и все-таки Аля не ожидала, что Илья выскажет ее вот так, 
в лоб (А. Берсенева). Прости меня за мою проклятую бессвяз-
ность и за всю бестолковость, с которой я пытаюсь выска-
зать то, что так стройно складывается в голове! (Письмо 
А. Эфрон Б. Пастернаку).
СИН: открыться, излить <отвести> душу; АНА: брякнуть; 
КОНВ: прорвать [Его словно прорвало], понести [Его понес-
ло]; АНТ: утаить, промолчать; ДЕР: высказаться. [И. Г.]

ВЫ́СКАЗАТЬСЯ, ГЛАГ; -ажусь, -ажется; СОВ; НЕСОВ 
выска́зываться; необиходн.
высказаться 1
Каждый сможет высказаться; Кто хочет высказаться по 
данному вопросу?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высказался об А2 ‘Человек А1 сообщил людям 
свое мнение А3, касающееся объекта или ситуации А2, при-
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чем содержание мнения или факт его выражения важны для 
А1 или других людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: высказаться о важности искусства.
 • по поводу РОД: высказаться по поводу отмены смерт-

ной казни.
 • на тему РОД: высказаться на тему перехода на зимнее 

время <на эту тему>.
 • по ДАТ: высказаться по вопросу о переносе столицы <по 

проблеме межнациональных отношений> [А2 – обычно 
вопрос, проблема].

А3 • КАК: высказаться так <следующим образом, одобри-
тельно>.

 • как о ПР: высказаться (об этом предложении) как о 
неуместном <как о заведомой глупости>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открыто <публично> высказаться, ре-
шительно <прямо, смело> высказаться, откровенно выска-
заться; высказаться сочувственно; высказаться определенно 
<ясно, со всей определенностью>; высказаться в конструк-
тивном <антисоветском> духе, высказаться в том духе <в 
том смысле>, что...; возможность высказаться; Дайте мне 
высказаться!

 Я решила, что, коль скоро появилась такая возможность, 
я выскажусь относительно хамства и вседозволенности на-
шей «великой музыкальной критики» (С. Спивакова). На чет-
вертой фразе меня перебили и высказались в том смысле, 
что им виднее – где убийство, а где самоубийство (В. Бело-
усова). Он высказался в том духе, что в России наступил 
конец литературы и участвовать в карнавале бездарностей, 
в апофеозе безвкусицы и пошлости он не желает (А. Бело-
зеров). Всех писателей можно разделить на две категории. 
Для одних главное – высказаться. Вторые хотят быть еще 
и услышанными (С. Довлатов). Большинство газет расхвали-
ло его, «серьезные» журналы высказались неопределенно, 
знатоки отзывались иронически, широким массам фильм 
нравился (В. Аксенов). Шкловский высказался об институте 
издательских редакторов как о ненужном и вредном 
(А. Мильчин).
АНА: заявить, сказать; выступить; АНТ: промолчать; ДЕР: 
высказывание.
высказаться 2
Высказаться за отмену смертной казни <за расширение со-
трудничества>; решительно высказаться в поддержку этой 
идеи; Большинство опрошенных высказались против.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высказался за <против> А2 ‘Лицо А1, имея 
определенное мнение о желательности или нежелательности 
ситуации А2, публично выразило это мнение, считая, что это 
может повлиять на решение, касающееся А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: высказаться за отставку.
 • против РОД: высказаться против введения (цензуры).
 • в пользу РОД: высказаться в пользу проекта.
 • в поддержку РОД: высказаться в поддержку проекта.
 • в защиту РОД: высказаться в защиту дикой природы.
 • КАК: высказаться за <против>.

 Сначала он вилял, не желая высказаться ни за, ни против 
(И. Грекова). Президент в очередной раз высказался за ради-
кальное сокращение функций государственных органов («Мо-
сковские новости», 2003). Госсовет высказался за внесение 
поправок в налоговый кодекс («Российская газета», 2003.07.07). 
Был же референдум 17 марта 1991 года, когда 76 процентов 

населения страны высказалось за сохранение Союза (Ж. Ал-
феров). Но Очень Знаменитый Поэт, скосив глаза в тот раз-
дел меню, где были обозначены цены, и, видимо, произведя в 
уме соответствующие расчеты, решительно высказался в 
пользу «Столичной» (В. Лавришко).
СИН: высок. поднять <возвысить> свой голос; АНА: проголо-
совать; АНТ: воздержаться; ДЕР: референдум. [И. Г.]

ВЫСКА́ЗЫВАТЬ ,  ГЛАГ;  -аю ,  -ает;  НЕСОВ;  см . 
ВЫ́СКАЗАТЬ.

ВЫСКА́ЗЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. 
ВЫ́СКАЗАТЬСЯ.

ВЫСКА́КИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́С-
КОЧИТЬ.

ВЫ́СКОЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; СОВ; НЕСОВ выска́ки-
вать.
выскочить 1.1 ‘выпрыгнуть’: выскочить из окна; Из кустов вы-
скочил заяц.
выскочить1.2, разг. ‘очень быстро переместиться’: Из-за поворота 
выскочил экипаж; На сцену выскочили акробаты.
выскочить 2 ‘выпасть’: Из зуба выскочила пломба; Тросточка вы-
скочила из-под мышки.
выскочить 3, разг. или обиходн. ‘неожиданно появиться’: На под-
бородке выскочил прыщ.
выскочить 4, разг. неодобр. ‘вмешаться в разговор’: выскочить с 
неуместными замечаниями.

выскочить 1.1
Выскочить из лодки на берег; выскакивать на перрон из дви-
жущегося поезда; Из кустов выскочил заяц.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выскочил из А2 на А3 ‘Существо А1, прыгнув, 
переместилось из более замкнутого пространства А2 в более 
открытое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из проруби) выскочила щука.
А2 • ОТКУДА: выскочить из кузова <из-за забора, изнутри, 

оттуда>.
А3 • КУДА: выскочить на поляну <в центр круга, наружу>.

 Один из наших спутников быстро выскочил на камень и 
спихнул лодку в воду (С. Обручев). И наконец из дальнего ва-
гона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали 
Л. Гумилева (Э. Герштейн). Первым из «скорой» выскочил 
врач, темноволосый, серьезный, в роговых очках со слегка 
затемненными стеклами, следом за ним – медсестра (В. Ва-
леева). Тут выскочил из травы зеленый кузнечик (В. Бианки). 
За всю [...] жизнь, а мне, слава Богу, двести лет, был только 
один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава (Ф. Ис-
кандер).
СИН: выпрыгнуть; АНА: выбежать; АНТ: заскочить, вско-
чить (в вагон); ДЕР: выскакивание.
выскочить 1.2, разг.
Из-за поворота выскочил мотоцикл <велосипедист>; На кри-
ки из соседних квартир выскочили люди; Навстречу директору 
выскочило несколько охранников; На арену <на сцену> вы-
скочили акробаты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выскочил из А2 на А3 ‘Существо или транс-
портное средство А1 очень быстро переместилось из более 
замкнутого пространства А2 в более открытое пространство 
А3 – как бы выскочило 1.1 из А2’.

 Расширенные употребления применительно к предметам в 
роли А1: Поплавок выскочил на поверхность.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Собака выскочила (из будки).
А2 • ОТКУДА: выскочить из подъезда <из-за угла, из-под мо-

ста, сбоку, откуда-то>.
А3 • КУДА: выскочить на сцену <во двор, к забору, вперед>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с прилага-
тельными или причастиями в форме ИМ, а также с наречиями 
и с группами вида в ПР, без РОД и т. п., которые обозначают 
состояние субъекта в описываемый момент времени: Он вы-
скочил из ванной разгоряченный <босой, нагишом, без одежды, 
в одном белье>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительно <стремглав, опрометью, 
проворно, поспешно, впопыхах> выскочить, выскочить бегом; 
выскочить, как черт из табакерки; мгновенно <моменталь-
но> выскочить, неожиданно <внезапно> выскочить; выско-
чить (из машины) на ходу; выскочить первым; выскочить из 
кабины <из вагона>, выскочить из постели, выскочить из-за 
стола; выскочить из дома <из комнаты, из кухни, из-за шир-
мы, из-за двери>; выскочить из окопа; выскочить из воды; 
выскочить из темноты; выскочить на дорогу <в коридор, на 
крыльцо, на улицу, на лестничную площадку, на палубу, к доске, 
за ворота>, выскочить наперерез; выскочить в дверь <через 
калитку>; Из тоннеля выскочила электричка.

 Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший 
на футбольное поле (С. Довлатов). В это время из бани с ди-
ким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой 
земле (В. Шукшин). Собаки случайно подняли в лесу кабана, 
выгнали его на тропу и теперь всей сворой мчатся за ним и 
вот-вот выскочат из-за утеса перед самой мельницей (Ф. Ис-
кандер). Мы уже подъезжали к Серебристому бульвару, когда 
неожиданно из темной широкой арки выскочил автомобиль – 
наперерез (Е. Чижова). Автобус выскочил на обширную много-
людную площадь Рижского вокзала (А. Солженицын).
СИН: выбежать, вылететь; АНА: выпорхнуть; выйти; АНТ: 
заскочить; ДЕР: выскакивание.
выскочить 2
Из переднего зуба выскочила пломба; Сок забродил, и пробка 
выскочила из горлышка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выскочил из А2 по причине А3 ‘Объект А1, на-
ходившийся внутри объекта А2 и обычно закрепленный в нем, 
неожиданно перестал находиться в А2 по причине А3’.

 1. Образные употребления применительно к физическим 
проявлениям состояний человека: От волнения сердце чуть 
не выскочило из груди; Глаза выскакивают из орбит.
2. Образные употребления применительно к словесным выра-
жениям в роли А1: Обидное слово уже выскочило; Последняя 
фраза выскочила у Журковского совершенно неожиданно, про-
тив его желания и воли (А. Белозеров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сапфир выскочил (из кольца).
А2 • ОТКУДА: выскочить из кошелька <из-за пазухи, из-под 

полы, откуда-то>.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выскочить от удара <из-за рез-

кого торможения, под давлением>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. От тряски монетки выскакивали из 
кармашков; Таблетка выскочила из пальцев; Из механизма 
выскочило несколько шестеренок <винтиков>; Шкатулка 
открывается, и из нее выскакивает фигурка на пружине; Ды-
хательная трубка выскочила из горла; В результате аварии у 
пострадавшего выскочила челюсть; Она наклонилась, и грудь 
выскочила из блузки.

 Осадчий [...] заметил притаившегося в сенях Шнайдера и 
ударил его так сильно, что у того выскочил зуб (А. Макарен-

ко). На скатерти, неподалеку от набора джемов, сидела ма-
ленькая, не длиннее чайной ложки, изумрудная ящерица. [...] 
На мгновение выскочил раздвоенный язычок (В. Аксенов). Вы-
скочила подушка безопасности, а из-под смятого капота по-
валил дым (Т. Тронина). Пока он шарил в потемках по двери, 
отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка вы-
скочила из-под мышки и, легко постукивая, скользнула вниз, по 
ступенькам (В. Набоков). Шатается, торчит из дерева на-
половину выскочивший гвоздик (Вс. Иванов). Из отверстия 
снова выскочил чистый стакан, и в него полилась оранжевая 
струя воды с апельсиновым сиропом (Н. Носов).
СИН: выпасть, вылететь, вывалиться, высыпаться; АНА: 
выбиться; вылезти.
выскочить 3, разг. или обиходн.
На подбородке выскочил прыщ; На экране выскочила надпись: 
«Введите пароль».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выскочил на А2 ‘Объект А1 неожиданно поя-
вился на поверхности объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На спине) выскочил фурункул.
А2 • ГДЕ: На лице <возле уха, в паху, под коленом> выскочила 

(бородавка).
КОНСТРУКЦИИ: Если А2 – часть тела человека, то наряду 
с конструкцией На спине ребенка выскочил чирей возможна 
конструкция У ребенка на спине выскочил чирей.

 Ужас, охвативший маму при взгляде на чудовищную шиш-
ку, молниеносно выскочившую на моей голове, имел столь же 
гомерические размеры (С. Алешин). У Филемона, как назло, 
выскочил ячмень (И. Муравьева). У Машки опять выскочили 
на ноге, выше колена, красные диатезные пятна (А. Пантеле-
ев). Солнце жгло крашеный пол, и на крашеных подоконниках 
выскочили волдыри (В. Катаев). Павел Николаевич нажал ры-
чаг и плавно покатил стол на моментально выскочивших ко-
лесиках сквозь дверной проем (С. Таранов). Тронув с места 
машину, шофер привычно крутанул рукоятку на счетчике. 
И немедленно выскочила цифра «10» – гривенник (Э. Шим).
СИН: вскочить; АНА: появиться; образоваться, вырасти; 
АНТ: исчезнуть.
выскочить 4, разг. неодобр.
Выскочить со своим мнением; Ну зачем ты выскочил?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выскочил с А2 ‘Человек А1, обычно до это-
го не участвовавший в разговоре, неожиданно для других 
участников разговора сказал А2, которое говорящий считает 
неуместным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: выскочить с неуместными замечаниями.
 • «ПРЕДЛ»: (И тут) выскочил (какой-то мальчишка): «А я 

знаю ответ!».
 Люди захлопали, но Лапидис опять выскочил со своим мне-

нием, причем обратился уже не к председателю, а к присут-
ствующим (А. Львов). «А, не можешь! – вдруг выскочила 
Динка. – Тогда и не хвались!» (В. Осеева).
СИН: вылезти, влезть, сунуться; АНА: вмешаться; АНТ: 
промолчать; ДЕР: выскочка.
◊ выскочить замуж за кого-л. см. ЗА́МУЖ; выскочить из 
головы см. ГОЛОВА́; выскочить из памяти см. ПА́МЯТЬ. 
[И. Г.]

ВЫ́СЛАТЬ, ГЛАГ; вы́шлю, вы́шлет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́сланный; СОВ; НЕСОВ высыла́ть.
выслать 1 ‘послать по почте’: выслать документы ценной бан-
деролью.
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выслать 2.1 ‘послать куда-л. с определенной целью’: выслать опер-
группу для поимки преступника.
выслать 2.2 ‘послать с целью доставки’: выслать машину за ди-
ректором.
выслать 3.1, уходящ. ‘выгнать’: выслать прислугу из кабинета.
выслать 3.2 ‘сослать’: выслать из Петербурга за революционную 
деятельность.

выслать 1
Выслать автору два экземпляра книги ценной бандеролью; 
регулярно высылать деньги родным в деревню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выслал А2 человеку А3 из А4 в А5 с помощью 
А6 ‘Человек А1, находящийся в месте А4, желая, чтобы че-
ловек, учреждение или его часть А3, находящиеся в месте 
А5, имели объект А2, воспользовался услугами специальной 
службы А6 или сотрудника А6 такой службы, чтобы А2 был 
доставлен ими человеку А3 или в А3’.

 Расширенные употребления применительно к ситуациям, в 
которых для передачи объекта человек А1 пользуется помо-
щью какого-л. человека: Монголы пощадили только богатый 
город Хамадан, правитель которого выслал вперед с почет-
ным посольством подарки: табун верховых лошадей и двести 
верблюдов, нагруженных платьями (В. Ян).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выслать денежный перевод.
А3 • ДАТ: выслать сыну (посылку).
 • в ВИН: выслать в институт (документы).
 • на ВИН: выслать на кафедру (текст реферата).
А4 • из РОД: выслать из Петербурга (образец).
А5 • КУДА: выслать в провинцию <на Украину, туда>.
А6 • по ДАТ: выслать по почте <по телеграфу> [А6 – служба].
 • ТВОР: выслать авиапочтой [А6 – служба].
 • с ТВОР: выслать с курьером <с нарочным> [А6 – человек].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно <немедленно> выслать; выслать 
документы <билет, инструкцию>, выслать журнал <каталог, 
редкие издания>, выслать теплые вещи <предметы первой 
необходимости, подарок>, выслать заказное письмо <бан-
дероль>, выслать гонорар <аванс>; выслать по указанному 
адресу <на новый адрес>; выслать почтой <телеграфом>, 
выслать с помощью EMS <DHL>, выслать по электронной 
почте; выслать с оказией; выслать заказным письмом; вы-
слать наложенным платежом <почтовым переводом>.

 Если это дорого стоит, напиши, и мы с мужем с радостью 
вышлем тебе денег на дорогу (И. Муравьева). Перед отъездом 
Якоб попросил Рахиль сфотографироваться и, когда фото-
графия будет готова, выслать ее в Базель (А. Рыбаков). Ког-
да мы получим присланную по почте анкету, то сразу вышлем 
клиенту приглашение для личной встречи и беседы со специ-
алистами (А. Тарасов). Или, как Ван Гог, отрежу себе ухо и 
вышлю вам по почте, наложенным платежом! (Ф. Чернин). 
Мне разрешается еженедельно получать посылки. [...] может 
быть, к весне вышлешь мне ящик с красками; я снова займусь 
живописью (Н. Пунин). Бор выслал нужное лекарство на сле-
дующий день – самолетом (Д. Данин).
СИН: отправить, послать; АНА: отослать; переслать, пере-
править, перевести (деньги), направить (письмо).
выслать 2.1
Выслать подкрепление <подмогу, помощь>; выслать боевые 
корабли против эскадры противника; На поиски заблудив-
шихся детей из районного центра был выслан отряд добро-
вольцев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выслал А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Офици-
альное лицо А1 сделало так, что человек или техническое 

средство А2 переместились из места А3 в место А4, чтобы  
делать там А5’.

 Образные употребления: Мы молодой весны гонцы, / Она 
нас выслала вперед! (Ф. И. Тютчев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выслать группу захвата <небольшой отряд>.
А3 • ОТКУДА: выслать из крепости <с базы спасателей, от-

сюда>.
А4 • КУДА: выслать в деревню <к границе, на место проис-

шествия, навстречу>.
А5 • на ВИН: выслать на помощь <на разведку>.
 • для РОД: выслать для подготовки (плацдарма).
 • против РОД: выслать против немецких кораблей <про-

тив отряда боевиков>.
 • ИНФ: выслать (саперов) взорвать (мост).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <оперативно> выслать; выслать 
патруль <наряд, опергруппу, экспертов>, выслать парла-
ментера, выслать (за кем-л.) погоню; выслать трактор (на 
помощь застрявшему грузовику); выслать в квадрат 01 <в 
район залива>; выслать по указанию губернатора; выслать 
делегацию для встречи высоких гостей.

 Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы вы-
слали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки ино-
странного консультанта (М. Булгаков). Воевода загодя вы-
слал впереди войск конные дозоры со строгим наказом не 
вступать ни в какие схватки (Б. Васильев). «Тернавский вы-
слал своих людей, чтобы они нашли тебя и привезли для объ-
яснений», – продолжал тем временем кричать в трубку Орлов 
(Н. Леонов). Я выслал навстречу доктору Будаху наших серых 
солдат – исключительно для того, чтобы уберечь почтенно-
го пожилого человека от случайностей дальней дороги (А. и 
Б. Стругацкие). Городская дума вступила в переговоры с Ор-
ловым; Слащов выслал против него из Джанкоя и из Севасто-
поля войсковые части (А. Деникин). Заслышав канонаду и 
получив радио с «Баяна», Макаров выслал в помощь ему бы-
строходные корабли «Новик» и «Аскольд» (Б. Островский).
СИН: направить, отправить, послать; АНА: выставить; 
снарядить, отрядить; командировать; делегировать; АНТ: 
отозвать, вернуть.
выслать 2.2
Из заводского гаража за детьми выслали пять автобусов; За 
государственным преступником выслали специальный борт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выслал А2 из А3 в А4 за А5 ‘Лицо А1 напра-
вило транспортное средство или человека А2 из места А3 
в место А4 с целью доставить человека или предмет А5 в 
определенное место, обычно – туда, где находится А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выслать курьера.
А3 • ОТКУДА: выслать из штаба <с командного пункта, от-

сюда>.
А4 • КУДА: выслать в пионерский лагерь <на вокзал, к зданию 

суда>.
А5 • за ТВОР: выслать (нарочного) за документами; выслать 

(катер) за десантниками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выслать машину <лошадей, самолет>; 
выслать (автомобиль) за директором; выслать по приказу 
генерала.

 За Королевым выслали на станцию тройку (А. П. Чехов). 
Родился слабенький семимесячный мальчик, и с первой стан-
ции передали в М, чтобы М-ский эвакопункт выслал к поезду 
машину за родильницей и ребенком (В. Панова). В столовую 
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Толя не вернулся, на работу не явился. Было решено выслать 
в общежитие Стешу. Долго ли, коротко ли она утешала сво-
его кавалера, но привела его (В. Астафьев).
СИН: направить, отправить, послать; АНТ: отозвать, вер-
нуть.
выслать 3.1, уходящ.
Выслать прислугу из спальни; повелительным жестом вы-
сылать детей из кабинета.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выслал А2 из А3 ‘Человек А1 сказал или же-
стом дал понять человеку А2, имеющему более низкий статус, 
чем А1, и находящемуся вместе с А1 в месте А3, чтобы А2 
вышел из А3, и А2 вышел из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выслать лакея (из кабинета).
А3 • ОТКУДА: выслать из гостиной <со двора, отсюда>.

 Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то обо-
дряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он 
выслал сиделку из комнаты (Б. Пастернак). Предвидя полное 
крушение своей карьеры, а может, и жизни, он приказал по-
дать перо и бумагу, выслал адъютанта, остался в горнице 
один (В. Шишков). Она сказала, что около одиннадцати утра 
паныча [...] вызывали по телефону, и он ее тогда выслал из 
отцовского кабинета, где она вытирала пыль, и запер двери 
(В. Жаботинский). Но кто знает, что сейчас происходит в ее 
сердце, [...] после того, как она выслала меня коротким и не 
терпящим возражений приказом (Б. Хазанов). После обеда он 
выслал вон дежурного [...] офицера и сам направил по адресу 
шефа жандармов Орлова телеграмму без обращения и под-
писи (Ю. Тынянов).
СИН: отослать, удалить, выгнать; АНА: отправить; КОНВ: 
покинуть, выйти; АНТ: позвать, пригласить.
выслать 3.2, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ и в неопре-
деленно-личных конструкциях.
Дипломат, высланный из США за шпионскую деятельность; 
Его выслали из столицы как политически неблагонадежного.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выслал А2 из А3 в А4 за А5 ‘Официальное лицо 
А1, приняв решение запретить человеку А2 жить в месте А3 
в качестве наказания за то, что А2 сделал А5 или имеет не-
желательное свойство А5, сделало так, что А2 переместился 
из А3 в место А4’.

 1. У выслать в фокусе внимания находится запрет жить 
в месте А3; у его синонима сослать – предписание жить в 
месте А4.
2. В дипломатической практике высылка сотрудника посоль-
ства иностранного государства используется как ответная 
мера на недружественный шаг этого государства: В качестве 
ответной меры из страны выслали двух дипломатов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Власти высылают (нелегальных мигрантов).
А2 • ВИН: высылать жен репрессированных (из Москвы).
А3 • ОТКУДА: выслать из страны <с Кубы, оттуда>.
А4 • КУДА: выслать в Казахстан <на Сахалин, за пределы 

страны>.
А5 • за ВИН: выслать за преступление.
 • как ВИН: выслать как члена семьи врага народа.

 Значение А5 может выражаться в составе А2: высылать из 
страны нарушителей паспортного режима.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконно выслать, выслать по решению 
суда; высылать целыми семьями; выслать всю семью командар-
ма, высылать известных ученых; выслать чеченцев <ингушей>; 
выслать из европейской части России <из Великобритании>; 
выслать за границу <на север, за сто первый километр>; вы-

слать за недонесение на мужа <за отца, из-за отца>; выслать 
по этапу, выслать под конвоем; выслать на поселение, выслать 
под надзор полиции; выслать в двадцать четыре часа.

 «На основании высочайшего повеления, последовавшего 9 
мая 1903 года, за государственное преступление выслан в 
Восточную Сибирь под гласный надзор полиции и водворен в 
Балаганском уезде Иркутской губернии» (Ю. Домбровский). 
После этой речи его исключили из университета и выслали на 
три года в Семипалатинскую область (В. Гроссман). Греков 
Сталин скоро вышлет в Казахстан, чтоб не шпионили в поль-
зу Турции (Е. Попов). Ее выслала из Ялты полиция – ждали 
Царя и очищали Ялту от подозрительных личностей, а у Гру-
ши оказался подчищенный паспорт (М. Цветаева). Теперь уж 
его выслали не на поселение, а в лагеря, в страшные лагеря 
под Интой, работать в шахте (С. Аллилуева). Хомеляйнен 
тоже был нечист в смысле биографии, высланный из-за Ла-
доги финн или угр, поди разберись (В. Астафьев).
СИН: сослать; АНА: изгнать, выгнать (из страны); репрес-
сировать; АНТ: вернуть; ДЕР: высылка; высланный [конфи-
сковать имущество высланных]. [И. Г.]

ВЫСМА́РКИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ 
вы́сморкаться; см. СМОРКА́ТЬСЯ.

ВЫСМЕ́ИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́смеять.
Он высмеял мое предположение; Сверстники его не поняли и 
безжалостно высмеяли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высмеивает А2 за А3 ‘Человек А1, считая, что 
действия или свойства А3 человека А2 заслуживают критики, 
и желая, чтобы другие люди тоже так считали, говорит об А2 
или А3 так, чтобы они выглядели смешно’.

 1. Расширенные употребления применительно к предметам 
и явлениям в роли А2: высмеивать этот роман <человеческие 
пороки>.
2. Метонимические употребления применительно к информа-
ционным объектам в роли А1: Статья высмеивает принципы 
политкорректности.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высмеивать брата.
А3 • за ВИН: высмеивать за преувеличенную любовь к порядку 

<за эту черту характера>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: высмеивать эту черту его характера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едко <тонко, остроумно, язвительно, бес-
пощадно> высмеивать; В этом эссе <в этом фильме> автор 
высмеивает политические амбиции генералов.

 Женя его всерьез вообще не принимал и добродушно вы-
смеивал за неумелые ухаживания как за Музами, так и за 
девушками (Ф. Искандер). Молочная шея Эрика и кремовые 
щеки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля 
и Рузвельта (А. Солженицын). У нас принято высмеивать 
интеллигентов за гамлетовскую раздвоенность, за сомнения, 
нерешительность (В. Гроссман). Гоголь, который беспощад-
но высмеял многие недостатки прежней Руси, написал за-
тем: «Птица-тройка!..» (В. Войнович). Возвращаясь из гим-
назии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, 
бесцеремонно высмеивал неудачи братьев (М. Горький).
АНА: осмеивать, вышучивать; насмехаться, смеяться, по-
тешаться; насмешничать; подшучивать, подтрунивать; из-
деваться, измываться, глумиться; засмеять; клеймить; ДЕР: 
высмеивание. [А. С.]
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ВЫ́СМЕЯТЬ, ГЛАГ; -ею, -еет, ПОВЕЛ вы́смей, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ вы́смеянный; СОВ; см. ВЫСМЕ́ИВАТЬ.

ВЫ́СМОРКАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ 
сморка́ться и высма́ркиваться; см. СМОРКА́ТЬСЯ.

ВЫСО́ВЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́-
СУНУТЬ.

ВЫСО́КИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР высо́к, высока́, высоко́ и 
высо́ко, высоки́ и высо́ки; СРАВН вы́ше.
высокий 1.1 ‘больше среднего по высоте’: высокий забор.
высокий 1.2 ‘больше среднего по росту’: высокая девушка.
высокий 2 ‘находящийся выше, чем другие подобные объекты’: 
высокий потолок.
высокий 3.1: ‘такой, численная величина которого намного больше 
среднего’: высокая температура <частота>.
высокий 3.2 ‘такой, который намного лучше среднего’: высокая 
квалификация.
высокий 4, книжн. ‘очень важный’: высокое предназначение.
высокий 5 ‘как бы близкий чему-то неземному’: высокие чувства.
высокий 6 ‘вызываемый колебаниями высокой частоты’: высокий 
резкий звук.

высокий 1.1
Высокое дерево; высокая трава; высокий дом; высокое окно; 
высокие горы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, высота которого существенно больше, 
чем высота среднего однотипного объекта или чем высота та-
кого объекта, на который без слишком больших усилий может 
подняться человек’.

 Коннотации: близость к неземному, идеальному; что-то хо-
рошее.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень высокий, слишком высокий, доста-
точно <довольно> высокий; высокие каблуки, высокие ботинки 
<сапоги>, высокий воротник; высокая прическа, высокий лоб.

 Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались 
необозримые дали (В. Шукшин). Во дворе Вхутемаса [...], 
было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукату-
ренных корпуса (В. Катаев). С одной стороны его [поля] по-
качивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны 
стояли высокие строгие стебли иван-чая с острыми чуткими 
листьями (Ю. Домбровский). Длинная коса, мягкие туфли на 
высокой войлочной подошве, доброе, но загадочно-раскосое 
лицо (И. Грекова). Дядя лежал на высоких подушках, худой и 
бледный (С. Довлатов).
СИН: высоченный; АНА: длинный [длинные дымящиеся 
трубы; С крепостной стены свисала длинная веревочная 
лестница]; АНТ: низкий, невысокий; ДЕР: высоко... [высоко-
горье].
высокий 1.2
Высокий парень <солдат>; высокие баскетболистки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, рост которого существенно больше сред-
него’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень высокий, слишком высокий, доста-
точно высокий, совсем высокий [Ты совсем высокий стал].

 Новый заведующий – высокий, узколицый, в чеховском пенс-
не (И. Грекова). Он высок, строен, легок; на гладко выбритых 
щеках бодрый румянец (А. Битов). Вошла та высокая, краси-
вая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже видел у 
Хрипушина (Ю. Домбровский). Шла она по базару, высокая, 
стройная, как королева, и все перед ней расступались, давали 
дорогу (А. Рыбаков). Алина Федоровна была высокая, смуглая, 
разговаривала строго, смотрела гордо (Ю. Трифонов).

СИН: разг. длинный [длинный нескладный парень], долговя-
зый; высоченный; ≈ разг. дылда, ≈ разг. верста коломенская; 
АНА: крупный [крупная девочка], дородный, разг. здоровенный; 
АНТ: низенький, невысокий, маленький [маленькая девушка]; 
ДЕР: вырасти, вытянуться [За лето дети вытянулись], вы-
махать [Как он вымахал – выше тебя стал!].
высокий 2
Девчушка вскарабкалась на высокий подоконник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится выше над земной 
поверхностью или над полом, чем средний однотипный объ-
ект’.

 1. Расширенные употребления применительно к большой 
женской груди, круто поднимающейся вверх, или к большому 
приподнятому животу беременной женщины: высокая грудь, 
высокий живот.
2. Расширенные употребления применительно (а) к некоторым 
деталям одежды: платье с высокой талией; (б) к обуви: высо-
кие ботинки <сапоги>.
3. Образные употребления применительно к месту в социаль-
ной иерархии: высокое положение в обществе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокие облака <звезды>, высокие потол-
ки, высокий первый этаж; высокая вода [о высоком уровне 
воды в паводок].

 На фоне высокого бледного неба чернели антенны (С. До-
влатов). Папе с мамой квартира нравилась: просторная, че-
тырехкомнатная, с высокими потолками и большими окнами 
(И. Грекова). Среди автомобилей, словно странные одушев-
ленные существа, выделяются огромные японские мотоциклы 
«хонда» с высоким рулем (В. Аксенов). Через два часа сидели 
в коктейль-холле на высоких сиденьях [...], сиденья казались 
нелепыми, неудобными, какие-то птичьи насесты (Ю. Три-
фонов). Я надел высокие сапоги, взял топор и пошел поискать 
сушину на дрова (Ю. Коваль).
АНА: высокогорный; АНТ: низкий; ДЕР: высоко [Они живут 
высоко].
высокий 3.1
Высокое давление; высокий процент; высокая рождаемость 
<смертность>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, численная величина которого намного 
больше среднего’ [о некоторых количественных параметрах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая температура, высокая скорость, 
высокий темп, высокие цены, высокая зарплата, высокие уро-
жаи <надои>, высокая производительность труда, высокий 
коэффициент <процент>, электр. высокое напряжение, физ. 
высокие частоты.

 Слишком высокая или низкая температура, а также пря-
мое воздействие солнечных лучей вызывают порчу резины 
(Руководство по эксплуатации велосипеда). Расход горючего 
был чересчур высок: встречный ветер мешал самолету дви-
гаться с нужной скоростью (И. Ефремов).
СИН: большой; АНТ: низкий, невысокий, маленький; ДЕР: 
подниматься [Температура поднимается]; высоко... [высоко-
температурный].
высокий 3.2
Продукция высокого качества; высокое мастерство; высокий 
уровень (работы).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который намного лучше среднего’ [о ка-
чественных параметрах, по коннотации хорошего].

 Суженные терминологизованные употребления применитель-
но к языку и текстам: высокий стиль, высокий язык <слог>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая квалификация, высокая культура, 
высокий уровень жизни, высокая оценка [Критика удостоила 
роман высокой оценки].
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АНА: высший, отличный; высокопарный (язык); АНТ: низкий, 
невысокий, плохой; ДЕР: высоко... [высококачественный].
высокий 4, книжн.
Высокая миссия; высокое звание; высокая награда; высокая 
этика; высокое положение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Исключительно важный, ценный или хороший – 
как бы поднимающийся над средним уровнем’ [по коннотации 
близости к идеальному].

 Метонимические употребления применительно к людям, 
занимающим высокое положение: высокие гости.

 Высокому начальству эти шуточки совсем не нравились 
(Ю. Домбровский). Помню, заговорил Гумилев о высоком 
гражданском призвании поэтов-друидов, поэтов-жрецов 
(Н. Оцуп).
АНА: почетный, важный.
высокий 5
Высокий порыв; высокие мысли <интересы>; высокое чув-
ство; высокие материи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который по содержанию как бы близок 
чему-то неземному’.

 Употребляется в функции существительного: Поговорим о 
высоком.

 Он был весь переполнен этим высоким чувством паренья и 
освобожденья от всего личного и мелкого (Ю. Домбровский). 
В который раз он повторяет себе, что Алевтина глупа, и 
взбалмошна [...] и вообще млеет от высоких слов (В. Мака-
нин).
АНА: возвышенный; идеальный; благородный; святой, священ-
ный; рыцарский; АНТ: низкий, низменный.
высокий 6
Высокий неприятный звук.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызываемый колебаниями высокой частоты’ 
[о звуках].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокий женский голос, высокий тенор, 
высокое сопрано, высокая нота [брать высокие ноты].

 Глебов с облегчением услышал высокий тарахтящий голо-
сок дочери (Ю. Трифонов). Приехали из города дачники, целая 
веселая ватага взрослых, подростков и детей [...]; кто-
то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом 
(Л. Андреев).
СИН: тонкий; АНА: звонкий. [Е. У.]

ВЫСОКО́ и нар.-поэт. ВЫСО́КО, НАРЕЧ; СРАВН вы́ше.
высоко 1.1 ‘на большом расстоянии вверх от ориентира’: Высоко 
в небе парил орел.
высоко 1.2 ‘на большое расстояние вверх от ориентира’: высоко 
подняться по пожарной лестнице.
высоко 1.3 ‘так, что расстояние вверх или вниз велико’: Отсюда я 
не спрыгну <не дотянусь>: слишком высоко.
высоко 2.1 ‘выше обычного уровня на теле человека’: высоко за-
катать рукава; высоко поднять брови.
выше 2.2 ‘ближе к истоку реки’: Брод был выше по течению.
выше 2.3, книжн. ‘ближе к началу текста’: Об этом упоминалось 
выше.
высоко 3 ‘выше нормы на шкале’: Температура поднялась высоко.
высоко 4 ‘пронзительно’: Собака завыла высоко, жалобно.
высоко 5 ‘очень’: высоко ценить чьи-л. заслуги.

высоко 1.1
Солнце стояло уже высоко; Высоко в небе плыли облака; Ба-
зовый лагерь альпинистов располагался высоко в горах; Выше 
были только голые скалы.
ЗНАЧЕНИЕ. Высоко над А2 ‘На большом расстоянии вверх от 
пространственного ориентира А2 или от наблюдателя’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • над ТВОР: высоко над горами.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме СРАВН или в сочетании со словами, обозначающи-
ми полную степень признака, а также в конструкциях, уточ-
няющих место, может относиться ко всему предложению: 
Еще выше <совсем высоко> воздух непригоден для дыхания; 
Высоко под облаками звенел невидимый жаворонок; в таких 
случаях наречие вместе с зависимым словом, если оно есть, 
обычно стоит в начале предложения и отделяется от остальной 
его части паузой.
2. В конструкциях с вопросительными словами как, насколько 
значит ‘на каком, предположительно большом, расстоянии 
вверх от пространственного ориентира или от наблюдателя’: 
Как высоко расположено озеро?; Он не знал, насколько высоко 
находится выход из пещеры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень высоко, довольно <достаточно, 
слишком> высоко; высоко наверху, где-то высоко; высоко под 
куполом неба <за облаками, в небесах, на небосводе>; высоко 
над землей <над полями, над островом>, высоко над водой 
<над рекой, над морем>; высоко над столом, высоко над на-
шими головами <над собой>; быть <находиться, стоять, 
висеть> высоко, пролетать <проплывать> высоко; поло-
жить <поставить, повесить> (что-л.) высоко; высоко под-
нять планку [тж образн.]; построить (виллу) высоко (в горах); 
Орел парит высоко; Окна были расположены высоко; Эту 
звезду можно наблюдать высоко над горизонтом; Высоко над 
ныряльщиками покачивалась лодка.

 Какие замечательные облака проносятся в небе высоко 
над крестами церкви Елизаветы! (С. Есин). В Кисловодске я 
пил нарзан, разбавленный сиропом, ходил по парку и взбирал-
ся в гору к маленькому белому зданию с колоннами, которое 
стояло высоко над городом (Г. Газданов). Кот [...] полез по 
стене и через секунды две оказался высоко над вошедшими, 
сидящим на металлическом карнизе (М. Булгаков). Высоко 
над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга (Ф. Ис-
кандер). Прямо перед ним, поднятая на лебедке, довольно 
высоко от земли днищем вверх висела большая восьмивесель-
ная шлюпка (Л. Юзефович). Высо́ко в небе сияло солнце, а 
горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень 
(М. Горький).
АНА: вверху, наверху, сверху; далеко, вдали, вдалеке; АНТ: 
низко, невысоко; глубоко.
высоко 1.2
Солнце поднялось высоко; Воздушный змей улетел уже высоко, 
к самым облакам; Чем выше поднимаешься в горы, тем труд-
нее становится дышать.
ЗНАЧЕНИЕ. Высоко от А2 ‘На большое расстояние вверх от 
пространственного ориентира А2 или от наблюдателя’.

 1. Расширенные употребления с глаголами зрительного вос-
приятия: смотрел куда-то высоко; Затем я посмотрел выше 
человеческих голов, на стену, и вдруг похолодел (Г. Газданов).
2. Образные употребления: метить высоко; высоко поднять-
ся по служебной лестнице; подняться выше в турнирной 
таблице.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: высоко от земли.
 • над ТВОР: высоко над площадью.
КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях с вопросительными слова-
ми как, насколько значит ‘на какое, предположительно боль-
шое, расстояние вверх от пространственного ориентира или от 
наблюдателя’: Как высоко нам предстоит подниматься?
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень высоко, слишком высоко; высоко 
вверх, туда <куда-то> высоко; высоко под купол неба <за 
облака, в гущу ветвей, на самую верхушку>; влезть <залезть, 
вскарабкаться> высоко, взлететь высоко; Скалолаз успел 
подняться уже довольно высоко со дна ущелья; Прыгуны с 
шестом прыгают очень высоко – выше пяти метров; Высоко 
в небо столицы поднимали аэростаты воздушного загражде-
ния; Мелкие брызги разлетались высоко.

 Она была похожа на молодого орленка, поднявшегося впер-
вые высоко над степью: его пьянит необъятный простор 
(Б. Можаев). В розовой от солнца, высоко поднявшейся мороз-
ной пыли шла длинная колонна танков (Г. Бакланов). Эту зем-
лю потом надо было выбрасывать [из ямы] высоко наверх 
(И. Архипова). Все [...] напряглись, упираясь ногами в щебен-
чатый грунт, и перекатили камень чуть выше (В. Быков). 
Слишком высоко всплывать Матвеев не решался, придержи-
ваясь приказа капитана [подводной лодки] (Г. Адамов). Вы-
со́ко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись 
в узел и глядя в море (М. Горький).
СИН: ввысь; АНА: вверх, наверх; АНТ: невысоко; глубоко.
высоко 1.3, ПРЕДИК.
Здесь высоко – мне не дотянуться; Он боялся нырять с бере-
га: было слишком высоко; Люблю верхние этажи: высоко, и 
поэтому далеко видно.
ЗНАЧЕНИЕ. От А1 до А2 высоко для А3 ‘Расстояние вверх 
или вниз от места А1, где находится человек А3, до объекта 
А2 велико, и для А3 это небезразлично’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: От базового лагеря (до вершины) высоко.
 • ОТКУДА: Отсюда (до вершины) высоко.
А2 • до РОД: До нужной полки (довольно) высоко.

 Если А3 выражено, то обычно оно присоединяется к связоч-
ному глаголу: Ребенку тут будет высоко.

 Поглядел в окно – от земли высоко – убьешься (П. И. Мель-
ников-Печерский). Встал Мишка на плечи Трофиму – до кры-
ши высоко (А. Неверов). «Раз вы можете выходить на балкон, 
то вы можете удрать. Или высоко?» – заинтересовался Иван. 
«Нет, – твердо ответил гость, – я не могу удрать отсюда не 
потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда» 
(М. Булгаков). Уверяю вас, не только старику и маме с малень-
ким ребенком, но и человеку вполне здоровому не так-то легко 
подняться в вагон: слишком высоко («Петербургский Час пик», 
2003.09.03).
АНА: высоковато; глубоко; далеко; АНТ: низко.
высоко 2.1
Высоко закатать рукава <штанины>; высоко поднять под-
бородок <брови, локти>; Волосы были собраны высоко на 
затылке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выше 1.1 обычного уровня на теле или части 
тела человека’.

 Расширенные употребления применительно к положению 
верхней части объекта выше обычного уровня: высоко взби-
тые подушки; В половодье вода стоит высоко; У заправки 
[...] сбились в кучу тяжелые мотоциклы с высоко задранными 
крупами (А. Кабаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <довольно> высоко, слишком <че-
ресчур, необычно> высоко; высоко зачесать волосы, высоко за-
шнуровать ботинки <корсет>, высоко застегнуть пуговицы, 
высоко поднять воротник, высоко подтянуть брюки; высоко 
подпоясать рубашку, высоко подпоясаться; высоко поднятая 
грудь, высоко вздернутый нос; высоко поднять <воздеть> 
руки, высоко задрать голову <ноги>; высоко поднять верхнюю 
губу; высоко держать <нести> знамя [тж образн.]; (делать 

что-л.) с высоко поднятой головой <высоко подняв голову> 
[тж образн.]; Грудь высоко вздымалась; Платье задралось 
высоко; На ней была юбка выше колена.

 Волосы были забраны высоко, шея, ключицы открыты в 
низком вырезе кофточки (И. Муравьева). Девица [...] бархат-
ную зеленую юбку высоко подвязала, чтобы не мела по снегу 
(В. Личутин). Ветер дул, и задиралась все время юбка, и так 
высоко обнажались великолепные женские ее ножки (И. Круп-
ник). Она спала лицом в подушку, только рыжая густая грив-
ка была видна над высоко натянутым одеялом (А. Кабаков). 
Боком, криво, как бы расталкивая воздух высоко поднятым 
плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломен-
ной шляпе-канотье (В. Катаев). Мур только поднимала еще 
выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что 
они прятались под розово-русой челкой (Л. Улицкая).
АНА: сильно; АНТ: низко; немного, слегка; ДЕР: высоковато.
выше 2.2, только в форме СРАВН.
Наплавной мост расположен на двести метров выше по те-
чению; Теплоход двигался выше по реке <по Оке>.
ЗНАЧЕНИЕ. Выше А2 по А3 ‘Ближе к истоку реки А3, чем 
объект А2’.

 Расширенные употребления применительно к вытянутым 
объектам в роли А3, которые расположены не вполне горизон-
тально: выше по ущелью (пройти не удалось), выше по улице 
(располагалась больница); Там у «Метрополя» еще один пикет 
стоит, и выше по Тверской... (А. Рубанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: выше порогов.
 • чем ИМ: выше, чем плотина.
 • чем ПРЕДЛ: выше, чем расположено село.
А3 • по ДАТ: выше по реке.

 Антон иногда [...] убегал навестить Вальку Шелепова, ко-
торый выше по речке, где уже не было огородов, пас теленка 
(А. Чудаков). Город изначально заложили совсем не там, где он 
стоит в наши дни, а на противоположном берегу реки Унжи, 
в сорока километрах выше по течению («Наука и жизнь», 2009). 
Здесь, примерно на сто пятнадцатом километре выше устья 
реки, они встали лагерем (А. Городницкий). Выше по реке до-
лина снова расширялась, отклоняясь на восток (И. Ефремов). 
Юра сообщил, что километрах в четырех-пяти выше от на-
шей дачи по Бугу есть старая крепость (И. Дьяконов).
АНА: вверх; АНТ: ниже.
выше 2.3, только в форме СРАВН; книжн.
Приведенные выше аргументы <расчеты>; изложенные выше 
сведения <факты>; Определение этого понятия было дано 
выше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В каком-то месте текста, предшествующем 
данному месту’ [обычно о текстах, не предназначенных для 
чтения вслух].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <несколько> выше, страницей 
<двумя абзацами, несколькими строчками> выше; рассмо-
треть <описать, перечислить, упомянуть> (что-л.) выше; 
как отмечено <сказано, показано, указано> выше; см. выше; 
Об этом уже говорилось <шла речь> выше.

 Дальше все было так, как я описал четырьмя абзацами 
выше, только на самом деле (О. Зайончковский). Не будем 
повторять сказанное выше о палеографии, графике и орфо-
графии (А. Зализняк). Работников министерства, видимо, не 
на шутку волновали те слухи, о которых я рассказала выше 
(И. Архипова). Книги авторов, которых я перечислил выше, – 
все хороши, и каждая по-своему (М. Бахтин). Процитирован-
ный выше документ попал к корреспонденту «Известий» 
вскоре после Олимпиады («Известия», 2003.02.07). Как от-
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мечалось выше, авторитарные режимы обычно приходят к 
власти силовым путем (Е. Гайдар).
АНА: раньше; АНТ: ниже, дальше; ДЕР: выше... (вышеизло-
женный, вышеупомянутый).
высоко 3
Температура поднялась высоко <еще выше>; Давление под-
нялось высоко; Цены поднялись очень высоко; Квалифициро-
ванный труд оплачивается высоко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достигнув уровня или будучи на уровне, кото-
рый больше обычного или нормального’.

 Горный чувствовал, что температура поднялась совсем 
уж высоко (М. Баконина). Один день у сестры было низкое 
давление, на другой, на работе, высоко подскочило, а на тре-
тий снова упало ниже некуда (Л. Ванеева). Цены на билеты 
можно поднять гораздо выше («Известия», 2002.05.07). Ба-
рометр уже несколько дней стоит замечательно высоко, 
море спокойно и бури ждать нельзя (В. Обручев).
СИН: очень; АНТ: низко.
высоко 4
Голос высоко звенит; Струна звучит высоко; Собака завыла 
высоко, пронзительно; На колокольне высоко гудит колокол.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Издавая высокий звук’.

 Сочетание взять высоко значит ‘издать более высокий звук, 
чем нужно’: Голос у меня вдруг сорвался. Слишком высоко взял 
(Ю. Никулин).

 Порою поворачивалась лицом к срубу со святой водой и 
запевала протяжно, высоко, заглядывая в потрепанную кни-
жицу (В. Личутин). Краснеют, золотясь и дрожа, последние 
листья на облетевших ветках; высоко звенят, перекликаясь, 
запоздалые стаи журавлей (Б. Садовской). Был он словно вы-
ключен, мертв. В голове легко и высоко звенело (А. Битов). Там, 
в подвалах, трудно, туго и высоко гудело динамо – единствен-
ный работающий в городе электромотор (В. Катаев). «Ура-
а-а!» – гремит в полтораста глоток, в тон высоко взятой 
ноте (В. Распутин).
СИН: тонко; АНА: пронзительно, резко; истошно; АНТ: 
низко.
высоко 5
Очень <весьма, исключительно, необыкновенно> высоко; вы-
соко оценивать <ценить>; высоко котироваться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, как очень ценные объекты’.

 Себя он ценит высоко, знает, что слава о нем гремит тут 
по всему краю, и эту славу он приемлет как должное (Д. Фур-
манов). Авторитет Виктора Сергеевича Миролюбова как 
редактора и издателя стоял в то время непререкаемо высоко 
(Л. Гумилевский). Стихи были для него дороже, чем его нау-
ка. Он ставил их высоко, как музыку (Д. Гранин). Народное 
трудолюбие и нравственность высоко почитались, например 
моим отцом (Д. Самойлов). Помню, как Горький высоко по-
нимал призвание интеллигента (Ф. Шаляпин).
АНА: очень.
◊ бери выше см. БРАТЬ; До Бога высоко, до царя далеко (по-
словица) см. БОГ. [И. Г.]

ВЫСОКОМЕ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, 
СРАВН -ее.
высокомерный 1
Высокомерный господин <молодой человек>; Женщина она 
была высокомерная.
ЗНАЧЕНИЕ. Высокомерный по отношению к А2 ‘Ведущий 
себя по отношению к людям А2 так, как это свойственно чело-
веку, убежденному в своем превосходстве над другими людь-
ми, и говорящий оценивает это отрицательно’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по отношению к ДАТ: высокомерный по отношению к 

окружающим.
 • с ТВОР: (Хотя он и кипятился в спорах, он никогда не 

бывал) высокомерен с теми, кто думал иначе (С. Лун-
гин).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне <чрезвычайно, ужасно> высо-
комерный, немного <несколько, чуть-чуть> высокомерный; 
высокомерная красотка <блондинка>, высокомерный лакей 
<официант>, высокомерное ничтожество; казаться высо-
комерным.

 От внутреннего стресса она была неразговорчива и высо-
комерна (В. Токарева). Он был горд, ироничен, иногда высоко-
мерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось 
стихов (В. Катаев). Испанская знать была очень чопорная и 
высокомерная (Л. Вертинская). Гликерия Петровна имела пол-
ное право быть высокомерной – ибо только ее, единственную, 
публиковали, и весьма активно (Т. Тронина). Они должны 
быть менее высокомерными в отношении великой арабской 
цивилизации (В. Аксенов).
СИН: надменный, спесивый, кичливый, чванливый; АНА: за-
носчивый, самоуверенный; напыщенный, важный; чопорный, 
самодовольный; гордый; снисходительный; АНТ: подобо-
страстный; угодливый, сервильный; ДЕР: высокомерие.
высокомерный 2
Высокомерный взгляд <тон>; высокомерная улыбка; высоко-
мерная манера разговаривать <держаться>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек вы-
сокомерен 1 по отношению к другим людям’.

 Образные употребления: Трактор уперся и без особого 
труда выволок сразу потерявшую свой праздничный и вы-
сокомерный вид иномарку на дорогу (А. Варламов); [Горы] 
могучими, высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо 
рассматривая едущих (Б. Пастернак).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне <чрезвычайно, ужасно> высоко-
мерный, вызывающе высокомерный (вид); немного <несколько, 
чуть-чуть, слегка> высокомерный; высокомерное выражение 
лица; высокомерные слова, высокомерная критика <насмешка, 
ирония>; высокомерная статья <рецензия>; высокомерная 
интонация, высокомерное молчание; высокомерное поведе-
ние <обращение>, высокомерное отношение; высокомерный 
поступок.

 Он в ответ на мою дружескую улыбку поморщился и от-
вернулся, причем лицо его приняло несколько высокомерное 
выражение знаменитости, утомленной тем, что ее узнают 
на улице (В. Катаев). Люди, уважающие себя, вернее преис-
полненные чувства собственного достоинства, [...] не забы-
вают своего прошлого, не отбрасывают его на обочину с 
усмешкой или высокомерной гримасой (Б. Окуджава). Он [...] 
злился на Франсуаз Коти за ее надменность и за губки в вы-
сокомерной усмешке (Д. Липскеров). Один молоденький кан-
дидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высоко-
мерным поворотом змеиной головы: «А вы, собственно... из 
какой местности?» (А. Солженицын).
СИН: надменный, спесивый, кичливый; АНА: заносчивый, 
самоуверенный; напыщенный, важный; чопорный, самодо-
вольный; гордый; снисходительный; безразличный; АНТ: по-
добострастный; угодливый, сервильный; ДЕР: высокомерие; 
высокомерно (держаться <вести себя>).
высокомерный 3
Высокомерное самодовольство <равнодушие>; высокомерные 
амбиции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный высокомерному 1 человеку’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокомерная брезгливость <гордость, 
злость, наглость, самоуверенность>, высокомерное презре-
ние, высокомерная жалость <снисходительность>; высоко-
мерная привычка.

 К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высо-
комерной жалостью, все у нее были «жа-алкие какие-то» 
(М. Цветаева). Тень высокомерного удивления лежала между 
его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, 
тесной гавани (А. Грин). Она шла нарочито неторопливо, с 
высокомерным любопытством поглядывая на двери (С. Бол-
мат). Он меня гнетет своим величьем, / Полным отрешеньем 
от всего / И высокомерным безразличьем / К жизни за преде-
лами его (К. Ваншенкин).
СИН: надменный, спесивый, кичливый; АНА: напыщенный; 
чопорный, самодовольный; гордый; снисходительный; без-
различный. [И. Г.]

ВЫСОТА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́; МН высо́ты, высо́т, вы-
со́там.
высота 1.1 ‘протяженность объекта вверх’: высота горы.
высота 1.2 ‘расстояние от земли или от пола до объекта над ними’: 
высота потолка.
высота 2.1 ‘расстояние от земли вверх’: на высоте пятисот ме-
тров.
высота 2.2 ‘большое расстояние от земли вверх’: прыгнуть с вы-
соты.
высота 2.3 ‘пространство высоко над землей’: заоблачные высо-
ты.
высота 3, геогр. или воен. ‘возвышенность’: К полудню рота за-
няла высоту.
высота 4, необиходн. ‘высшая степень’: высоты науки.
высота 5.1 ‘численная величина параметра’: высота давления.
высота 5.2 ‘характеристика голоса’: высота ее сопрано.
высота 6, книжн. редк. от высокий 3.2, высокий 4 или высокий 5: 
высота мастерства <чувств>.
высота 7, мат. ‘перпендикуляр, опущенный из угла геометрической 
фигуры’: высота треугольника.

высота 1.1, МН неупотр.
Высота главного хребта; высота дома; высота шкафа <та-
буретки, тахты>; высота комнаты <двери, окна>; Высота 
сооружения – сорок метров.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1, равная А2 ‘Расстояние по вертикали 
от основания физического объекта А1 до его верха, равное 
величине А2’.

 1. Это расстояние может не измеряться величиной А2, а 
сравниваться с расстоянием от основания до верха у другого 
объекта: паром высотой в сорок метров – паром высотой с 
многоэтажный дом.
2. А1 – природный объект, основание которого находится на 
земной поверхности, или артефакт, основание которого закре-
плено на какой-то поверхности или которым обычно пользу-
ются, не перемещая его: высота холма, высота постамента, 
высота тротуара, высота комода. Если артефакт А1 не за-
креплен, то он должен быть достаточно вытянут вверх: высо-
та бокала; в противном случае соответствующее измерение 
А1 называют толщиной: толщина монеты <бруска>.
3. Если речь идет о вместилищах типа ящиков, сундуков, кон-
тейнеров, то их вертикальный линейный размер может быть 
назван как высотой, так и глубиной: высота сундука – глубина 
сундука. Слово высота употребляется, если предполагается, 
что объект оценивают по размеру или используют в описы-
ваемой ситуации не заглядывая внутрь. Слово глубина предпо-
лагает взгляд внутрь вместилища. Нормально: высота сундука, 

если на нем сидят или ставят его куда-л., но глубина сундука, 
если в него что-л. помещают.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота дерева, высота Монблана.
А2 • в ВИН: (башня) высотой в двадцать метров.
 • разг. ИМ: (бамбук) высотой три метра.
 • с РОД: (статуя) высотой с человека.
 • КАКАЯ: (забор) пятиметровой высоты.

 А1 и А2 обычно не выражаются совместно при самом слове 
высота. Если при нем выражен А1, то А2 выражается при гла-
голе: Высота дерева была 10 метров <равнялась 10 метрам>. 
Если при нем выражен А2, то само слово высота обычно под-
чинено А1: волна высотой с дом.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым: дом высотой 100 
метров, дом высотой со Спасскую башню.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым прилагательным: 
башня непомерной высоты.
3. В форме ВИН в сочетании с предлогом в и при А2, вы-
раженном сочетанием существительного с количественным 
числительным, употребляется в функции именной части ска-
зуемого: Столб был три метра в высоту.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высота горы <пика>, высота (прилив-
ной) волны; высота дерева <кустарника>; высота дивана 
<кресла, стола>; высота вазы <графина>; по всей высоте, 
во всю высоту.

 Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков, 
пеньки оказались выше нормы – требовалась повторная ра-
бота (В. Шаламов). А крапива здесь вырастала несокруши-
мая: черная, высотой с человека (Ю. Домбровский). Ограда – 
толстенные железные пики высотой метров в пять-шесть 
(Э. Лимонов). Туннель достигал десяти метров в высоту и 
шести в ширину (С. Жемайтис).
СИН: вышина [Вот такой ширины, вот такой вышины], 
рост; АНА: толщина; глубина; длина, ширина; (линейное) 
измерение, параметр.
высота 1.2, МН неупотр.
Высота подоконника; высота полета; Высота потолка – два 
метра.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1, равная А2 ‘Достаточно большое 
расстояние по вертикали от земной поверхности или от пола, 
равное А2, до объекта А1 или до той части пространства, где 
имеет место ситуация А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота моста.

 А2 при самом слове высота обычно не выражается, но мо-
жет выражаться при глаголе-сказуемом: Высота полета до-
ходила до 15 000 метров.

 30 июня Иессе тоже попробовал определить высоту сере-
бристых облаков (В. Бронштэн). Высота полета этих объ-
ектов – чаще всего десятки километров, диапазон скоро-
стей – от нуля до нескольких десятков километров в секунду 
(В. Родиков). До самой ночи бабушка рассказывала соседям о 
происшествии, каждый раз прибавляя подробности и увели-
чивая высоту полета (М. Сергеев).
АНА: уровень.
высота 2.1
На такие высоты мы еще не поднимались; Самолет не до-
стиг высоты в 9000 метров; Мы уже достигли высоты Ан-
напурны; На такой высоте почти нет кислорода; С высоты 
галерки он хорошо видел весь зрительный зал.
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ЗНАЧЕНИЕ. Высота А2 ‘Достаточно большое расстояние 
вверх по вертикали от земной поверхности или от пола, равное 
величине А2, на котором имеет место ситуация А1’.

 1. Это расстояние может не измеряться величиной А2, а 
сравниваться с расстоянием от основания до верха у другого 
объекта: находиться на высоте 7000 метров – находиться на 
высоте Аннапурны.
2. Расширенные употребления применительно к расстоянию 
от какой-л. другой поверхности: Небось подскочит на своем 
стуле на два метра в высоту (В. Драгунский).
3. Образные употребления применительно к месту в соци-
альной иерархии: На твоей высоте нельзя остаться хоро-
шим для всех, напрасный труд... (П. Проскурин); Спокойный, 
самоуверенный Алексей Алексеевич смотрел на Штрума с 
высоты своего государственного и академического величия 
(В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (достигнута) высота пика Победы.
 • в ВИН: (быть) на высоте в 7000 метров.
 • разг. ИМ: (находиться) на высоте 13 000 метров.
 • КАКАЯ: (прыгнуть) с пятиметровой высоты.

 А1 при самом слове высота обычно не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На одной высоте, на разной высоте; го-
ловокружительная <большая, небольшая> высота; высота 
над уровнем моря [Наша высота – 7000 метров над уровнем 
моря], высота в человеческий рост, (быть на) высоте чело-
веческого роста <третьего этажа>; (смотреть) с высоты 
своего роста; перепад высоты, перепады высот(ы); под-
няться на какую-л. высоту, прыжки в высоту, взять высоту 
[В секторе для прыжков сенсация – взята высота в два с 
половиной метра]; набирать высоту, набор высоты, сбро-
сить высоту.
Сочетание типа с высоты Монблана <двадцатого этажа> 
имеет два понимания: субъект находится на Монблане <на 
двадцатом этаже> или на высоте, равной высоте Монблана 
<высоте двадцатого этажа>.

 Трижды проходим над игрушечными корабликами на высо-
те метров в восемьдесят – своим курсом показываем буксир-
чику разводье (В. Конецкий). Неожиданно он крикнул: 
«Мама!» – и упал с десятиметровой высоты. Мы бросились к 
нему (С. Довлатов). С высоты шестого этажа открылось 
перед ним грозное великолепное зрелище (И. Грекова). Вот так 
в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные 
под барханами города: по контурам, видимым лишь с большой 
высоты, с самолета (Ю. Трифонов). Не прошло и пяти минут, 
как они уже висели над бездонным каньоном и медленно на-
бирали высоту, покачивая на прощанье серебристыми кры-
льями (В. Аксенов).
АНА: расстояние, уровень.
высота 2.2, МН неупотр.
Работать на высоте без страховки; неудачно прыгнуть с 
высоты; Эту высоту еще ни один рекордсмен не взял; Есть 
одна у летчика мечта – высота (Н. Добронравов).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое расстояние вверх по вертикали от 
земной поверхности или от пола’ [с предлогом на или с – 
о месте, находящемся на таком расстоянии от земной по-
верхности].

 1. Образные употребления применительно (а) к месту на 
шкале ценностей: Собственные его мечты о музыке возно-
сили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже 
из Страдивариевых рук, взлететь не могла (В. Орлов); (б) к 
достижениям или социальным успехам: Взял очередную высо-
ту – защитил диссертацию в Гарварде. См. тж ◊.

2. Метонимические употребления применительно к ситуации 
нахождения на большом расстоянии от земной поверхности: 
бояться высоты, плохо переносить высоту.

 «Вот же как бывает, – говорил он потом удивленно, – в дру-
гое время сорвись я с такой высоты – не встал бы, а тут – ни 
царапины» (Ф. Искандер). Что-то разрушалось, опрокидыва-
лось, ломалось на части, как будто с высоты падали пустые 
деревянные ящики и разбивались о землю (Ю. Домбровский). 
У меня от высоты голова кружится (А. Арканов). Я с детства 
боюсь высоты, и, чтобы выйти на балкон одной, мне требует-
ся большое усилие (Л. Чуковская). Они сразу расскажут глав-
ное: как увидели они настоящие в дальней сиреневой дымке 
белеющие тучки в высоте над горизонтом [...], и как это ока-
зались хребты и вершины Кавказских гор (А. Приставкин).
ДЕР: высотник [монтажник-высотник]; высотный [высот-
ные работы].
высота 2.3
Заоблачные высоты; В высоте парит орел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пространство над землей на большом расстоя-
нии от нее’.

 Образные употребления: Им не дано подняться до блиста-
тельных высот, и, как бы ни был долог путь, все же дни их 
уже сочтены (С. Алексиевич).

 А в такой же далекой высоте неслись огромные самолеты 
(Ю. Дружков). Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, 
что в страшной высоте над храмом зажглись два гигантских 
пятисвечия (М. Булгаков).
СИН: вышина, высь; АНА: небо.
высота 3, геогр. или воен.
Синайские высоты; Был приказ – атаковать высоту; К концу 
дня высота была взята.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возвышенный участок земной поверхности’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безымянная высота; командные высоты 
[с которых хорошо просматривается и простреливается мест-
ность]; высота номер 43; занять высоту.

 С этих высот и врага издали заметить, и осаду отразить 
очень удобно (Ю. Домбровский). Почему не наступаешь? По-
чему не занял высоту? Почему потери? (В. Гроссман). С пол-
километра отсюда был тот скат высоты, за которым сле-
довало поставить батарею (Г. Бакланов).
АНА: гора, горка, возвышенность; вершина; холм; ДЕР: вы-
сотка [‘небольшая высота’].
высота 4, необиходн.
На высоте славы; высота мирового искусства.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1 ‘Высшая степень явления А1 – как 
бы пространство очень высоко над землей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высоты науки.

 Один из отцов акупунктуры, китайский врач в седьмом, 
кажется, веке, поднялся талантом своим до исключительных 
высот врачевания (В. Маканин). Он стал считать, что скоро 
достигнет неслыханных высот в рисовании, [...] придет вели-
кое богатство (А. Ким).
СИН: вершина, зенит; АНА: расцвет.
высота 5.1, МН неупотр.
Высота давления <температуры>.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1, равная А2 ‘Численная величина па-
раметра А1, равная А2’ [с ограниченным числом существи-
тельных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота напряжения.
А2 • в ВИН: (давление) высотой в 760 мм.
 • ВИН: (давление) высотой 760 мм.
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 А1 и А2 обычно не выражаются совместно при самом слове 
высота. Если при нем выражен А1, то А2 выражается при 
глаголе: Высота давления была 760 мм <равнялась 760 мм>. 
Если при нем выражен А2, то само слово высота обычно под-
чинено А1: давление высотой в 760 мм.

 Вы можете перейти к термическим раздражениям и ре-
шать, как отличается высота температуры в разных ме-
стах кожи (И. Павлов).
СИН: величина.
высота 5.2, МН неупотр.
Высота голоса.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1 ‘Частота колебаний воздуха, прово-
дящего звук А1’ [как характеристика самого звука].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота (ее) сопрано.
АНА: тембр; звучание.
высота 6, МН неупотр.; книжн. редк.
Высота его мастерства; высота миссии; высота этого по-
рыва <его чувств>.
ЗНАЧЕНИЕ. От высокий 3.2, 4 или 5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота (их) стремлений.
АНА: глубина.
высота 7, мат.
Высота треугольника.
ЗНАЧЕНИЕ. Высота А1, равная А2 ‘Перпендикуляр, опущен-
ный из какого-л. угла геометрической фигуры А1 на противо-
положную сторону, или длина А2 этого перпендикуляра’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: высота трапеции.
А2 • в ВИН редк.: высота в три сантиметра.
◊ быть на высоте а) ‘вести себя достойно в трудной ситуа-
ции’: Ты опять на высоте, молодец!; В этом конфликте он 
оказался на высоте; б) ‘выполняться хорошо’: Обществен-
ная работа у них на высоте; с высоты птичьего полета 
а) ‘с большой высоты, откуда все видно’; б) перен. ‘видя целое 
без внимания к деталям – как бы с очень большой высоты’: 
рассмотреть систему с высоты птичьего полета. [Е. У.]

ВЫ́СОХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -сох, -сохла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́сохший, ДЕЕПР вы́сохнув; СОВ; НЕСОВ 
высыха́ть и несобств. со́хнуть.
высохнуть 1.1 ‘стать сухим’: Белье быстро высохло.
высохнуть 1.2 ‘испариться и исчезнуть’: Капли росы высохли.
высохнуть 1.3 ‘пересохнуть’: высохшее русло ручья; Пруд высох.
высохнуть 2 ‘утратив влагу, приобрести нужные свойства’: Дайте 
клею высохнуть; Краска высыхает за десять минут.
высохнуть 3.1 ‘погибнуть’: дупло в стволе высохшей сосны; Куку-
руза высохла на корню.
высохнуть 3.2 ‘утратив влагу, потерять нужные свойства’: высох-
шие дольки лимона; Хлеб совсем высох.
высохнуть 3.3, разг. ‘исхудать’: Она совсем высохла от горя.

высохнуть 1.1, НЕСОВ тж несобств. сохнуть.
Не вытирайте руки: пусть высохнут сами; Вымытый пол 
высыхает через несколько минут; На ветру белье сохнет бы-
стрее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох на А3 ‘В результате воздействия фак-
тора А3 на объект А1 содержащаяся в нем или на нем влага 
А2 испарилась и А1 стал сухим’ [обычно о предварительно 
намоченных или намокших объектах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Брюки высохли.
А2 • от РОД: высохнуть от слез <от пота>.

А3 • на ПР: высохнуть на солнце <на морозе>.
 • под ТВОР: высохнуть под солнцем.
 • от РОД: высохнуть от тепла (печки).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <совсем, полностью, поч-
ти> высохнуть; быстро <моментально, мгновенно> высо-
хнуть, высыхать <сохнуть> медленно; высохнуть на печке 
<в сушилке, около камина, возле костра, у огня>; Одежда 
<обувь> высохла; Полотенце высохло; Волосы <ладони> вы-
сохли; Тропинка <дорога> высохла; Асфальт высох; Земля 
высохла; Грунт <верхний слой почвы> уже высох.

 Аля даже переодеваться не стала: купальник высох мгно-
венно под жаркими солнечными лучами (А. Берсенева). Нель-
зя останавливаться, пока одежда не высохнет [...]. Когда мои 
брюки высохнут, надо помнить, что у нее свитер еще не вы-
сох, и не останавливаться сразу (В. Рыбаков). Высохшие от 
морозца улицы отражали звездное небо (К. Вагинов). Иван-
Снайпер вытянул длинные ноги в серых, высохших от ночной 
росы резиновых сапогах и устало откинулся на локоть (В. Бы-
ков). Глаза ее мгновенно высохли от слез и наполнились реши-
мостью (Д. Липскеров).
СИН: просохнуть, высушиться, обсохнуть; АНА: подсохнуть; 
КОНВ: высушить, просушить; промокну́ть; АНТ: намокнуть, 
промо́кнуть; ДЕР: высыхание.
высохнуть 1.2
Следы <налет> от высохших капелек воды; Лужи на лесных 
дорогах высыхают быстро; Вода в озере высохла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох от А2 ‘В результате воздействия фак-
тора А2 находившаяся в каком-то месте или вместилище жид-
кость А1 испарилась’.

 Расширенные употребления в составе сочетания Слезы вы-
сохли (на глазах у кого-л.) [‘Кто-л. перестал плакать’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Капли росы высохли.
А2 • на ПР: высохнуть на солнце <на морозе>.
 • под ТВОР: высохнуть под солнцем.
 • от РОД: высохнуть от жары <от зноя>.

 Предъявляю Хромому чистенькую новенькую литровую 
баночку, [...] мама утром помыла, еще вода высохнуть не успе-
ла (Б. Минаев). Раньше были и другие лужи, но они высохли, и 
сохранилась только эта – самая широкая и самая дальняя 
(В. Крапивин). На столе среди высохших винных луж стояла 
лампа без абажура, на полу темнели десятка полтора буты-
лок (В. Дудинцев).
СИН: испариться; АНА: исчезнуть; ДЕР: высыхание.
высохнуть 1.3
Высохшее русло реки; высохшая река; высохшие ирригаци-
онные каналы; Дождей долго не было, и колодцы в деревне 
высохли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох по причине А2 ‘По причине А2 водоем 
А1 перестал содержать воду’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ручей высох.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: высохнуть от жары <из-за 

строительства плотины, в результате деятельности 
человека>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <совсем, полностью, почти> 
высохнуть; Озеро <болото> высохло; Старый пруд высох.

 Метрах в пятидесяти было то ли озеро, то ли болото. 
В такую жару оно высохло, но остались камыши, очень вы-
сокие (А. Троицкий). Дорожка [...] вывела к двухэтажному 
особняку Капицы над высыхающим прудом (А. Терехов). По-
явились коричневые пустыни Пакистана, соленые озера – вы-
сохшие, грязновато-молочные, без блеска (Д. Гранин). Дорога 
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шла через высохшие протоки, кое-где заполнявшиеся водой 
уже осеннего паводка (O. Куваев). Мне мерещилась желтизна 
в пустых ветвях зацветающего кизила, камни и прах базилики 
у высохшего татарского источника (Н. Климонтович). Силь-
нее красоты твоей / Моя любовь одна. / Она с тобой, пока 
моря / Не высохнут до дна (Р. Бернс, пер. с англ.).
СИН: пересохнуть; АНА: иссякнуть; АНТ: заполниться, на-
полниться; забить [Забил источник]; ДЕР: высыхание.
высохнуть 2, НЕСОВ тж несобств. сохнуть.
Дайте клею высохнуть; Штукатурка высыхает за сутки; 
Саманный кирпич оставляют сохнуть на солнце.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох ‘Субстанция или предмет А1 утратили 
содержащуюся в них жидкость, в результате чего приобрели 
необходимые свойства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лак <слой эмали, гипс> высох.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <совсем, полностью, почти> 
высохнуть; быстро <моментально, мгновенно> высохнуть, 
высыхать <сохнуть> медленно; Склеенная <покрытая ла-
ком> модель самолета высохла; Шкуры оставляют высыхать 
<сохнуть> на солнце; Подождите, пока чернила высохнут; 
Свежая краска на двери уже высохла; Подпись на завещании 
еще не успела высохнуть.

 Края бумаги, выступающие за нитку, загнем и тоже при-
клеим. Теперь нужно подождать, пока змей высохнет («Трам-
вай», 1991). После того как цемент высохнет, снимите форму 
и установите мостик на нужное место («Сад своими руками», 
2003.07.15). Когда шпаклевка высохнет, неровности сглажи-
вают пемзой или наждачной бумагой («Химия и жизнь», 1969). 
Получается южная сосулька: орехи в сладкой шкурке высо-
хшего виноградного сока (Ф. Искандер). Трава, когда высохнет, 
называется не травой, а сеном («Мурзилка», № 5, 2002).
СИН: просохнуть; АНА: затвердеть, загустеть, застыть; 
схватиться; засохнуть; КОНВ: высушить; ДЕР: высыхание.
высохнуть 3.1, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; НЕСОВ 
тж несобств. сохнуть.
Высохшие листья <ветви, стебли, побеги>; высохшая хвоя 
<крона>; Растения <камыши, водоросли> высохли; Яблони 
<кусты> высохли на корню; Деревья в саду сохнут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох от А2 ‘В результате воздействия не-
благоприятного фактора А2 растение или его часть А1 пере-
стали получать или утратили необходимые для жизни влагу и 
питательные вещества и погибли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дуб высох.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: высохнуть от зноя <из-за умень-

шения количества осадков, без полива>.
 Осень наступила, / Высохли цветы, / И глядят уныло / Голые 

кусты (А. Н. Плещеев). От этой молнии за год высохла сосна, 
но долго еще стояла над болотами, сухая, посеребренная 
(Ю. Коваль). Неподалеку от этого утеса мы нашли ровную, 
покрытую травой и цветами лужайку, а на ней – несколько 
высохших кустов можжевельника (Н. Николаева). Стояла 
такая тишь, что было слышно, как скручивается, высыхая, 
самый малый из лепестков (Е. Парнов). В грязном зеркале от-
ражался вазон с высохшей фуксией (К. Паустовский). На галь-
ке лежали высохшие ленты морской капусты (О. Куваев).
СИН: засохнуть, завянуть, увянуть; АНА: погибнуть; отме-
реть; АНТ: возродиться, ожить; ДЕР: высыхание; сухостой.
высохнуть 3.2
Совсем <совершенно, абсолютно> высохнуть; высохший хлеб 
<сыр, ломтик лимона>; Прокладка в кране высохла и не дер-
жит воду; От жары губы высохли и потрескались.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох от А2 ‘В результате воздействия фак-
тора А2 субстанция или объект А1 утратили содержащуюся 
в них жидкость и поэтому перестали иметь изначальные по-
лезные свойства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Корка хлеба высохла.
А2 • от РОД: высохнуть от жары <от времени>.

 Олег [...] смотрел на сервант, где стояла коробка с высох-
шей японской гуашью (Ю. Дружников). Хранить зубные про-
тезы можно только в воде: высохшая пластмасса теряет 
свои свойства, и протез может деформироваться («Семей-
ный доктор», 2002.06.15). На каменных плитах двора срезан-
ной высохшей кожурой какого-то овоща лежала спираль 
сброшенной змеиной кожи (Д. Рубина). В чернильнице не было 
чернил. [...] Чернила высохли (К. Чуковский). Грязь на дороге 
давно высохла, размолота колесами в тончайшую бурую пыль 
(Н. Дубов).
СИН: засохнуть, пересохнуть, иссохнуть; АНТ: размокнуть; 
ДЕР: высыхание.
высохнуть 3.3, НЕСОВ несобств. сохнуть; разг.
Он высох от тоски; На старости лет он совсем высох; Лицо 
высохло и покрылось морщинами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высох от А2 ‘В результате длительного воз-
действия неблагоприятного фактора А2 тело человека А1 или 
часть А1 его тела значительно уменьшились в объеме, как бы 
утратив жизненные соки, и стали выглядеть так, как будто со-
стоят только из костей и кожи’.

 Образные употребления применительно к сердцу и душе в 
роли А1: Сердце высохло от страданий; Душа его высохла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Нога (в результате болезни) высохла.
А2 • от РОД: высохнуть от горя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высохнуть как мощи <как скелет>; вы-
сохшая грудь <шея>, высохшее тело; высохнуть от болезни 
<от старости, от постоянного недоедания>; высохнуть от 
переживаний <от забот, от свалившихся на кого-л. бед>; 
Рука высохла от неподвижности.

 Я вижу теперь, что самое страшное, что может со мной 
случиться, это – что я могу высохнуть. Высохнут глаза, вы-
сохнет рот, высохнет мозг. Не будет никаких соков, а я буду 
все еще жить и жить – может быть, сорок лет (Н. Берберо-
ва). Она стала просто уродом, высохла от горя и голода, рано 
поседела, лицо в морщинах, верхний передний зуб выпал 
(С. Липкин). Еще не старая женщина, с лицом испуганным и 
высохшим от вечных забот, встретила доктора отчаянным 
взглядом (М. Арцыбашев). Слуга, высохший словно египетская 
мумия, наливал ему кубок за кубком (Ю. Герман). Мать стояла 
и высохшей, как альбомный цветок, рукой безостановочно гла-
дила его по груди (С. Бабаян). Рядом с ним лежит поваленное 
грозой дерево, голые ветки его простираются над берегом и 
тянутся к воде, словно черные, высохшие руки мертвеца 
(В. Осеева).
СИН: исхудать, иссохнуть; ≈ кожа да кости; АНА: отсо-
хнуть; атрофироваться; мумифицироваться; АНТ: расцве-
сти; ДЕР: высохший [высохшая мумия]. [И. Г.]

ВЫ́СТАВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПОВЕЛ вы́стави и вы́с-
тавь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́ставленный; СОВ; НЕСОВ 
выставля́ть.
выставить 1.1 ‘переместить из замкнутого пространства’: выста-
вить ширму на середину комнаты; выставить холодец на стол; вы-
ставить сапоги за дверь.
выставить 1.2, разг. ‘угостить’: выставить гостям вина.
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выставить 2.1 ‘изменить положение части тела’: выставить под-
бородок <грудь> вперед.
выставить 2.2 ‘расположить часть своего тела или часть предмета 
снаружи’: выставить голову в иллюминатор; выставить антенну 
в форточку.
выставить 3.1 ‘расположить вещи для обзора’: выставить товары 
в витрине магазина; В новгородском музее выставлены берестяные 
грамоты.
выставить 3.2, неодобр. ‘показать что-то, что обычно не показыва-
ют’: выставить свои заштопанные носки на всеобщее обозрение; 
выставить свои переживания напоказ.
выставить 4.1, разг. ‘выгнать из помещения’: выставить из го-
стиной.
выставить 4.2, разг. ‘выселить’: выставить из собственной квар-
тиры; выставить из страны.
выставить 4.3, разг. ‘уволить’: выставить с работы; выставить 
из института.
выставить 4.4, уходящ. ‘вынуть вставленное’: выставить раму 
<стекло>.
выставить 5.1 ‘поставить кого-л. с определенной целью’: выста-
вить охрану <часового>.
выставить 5.2 ‘направить для участия’: выставить на чемпионат 
мира сильную команду.
выставить 5.3 ‘предоставить возможность купить’: выставить 
имущество на продажу.
выставить 6.1 ‘изобразить’: выставить ребенка неуклюжим.
выставить 6.2 ‘предъявить’: выставить требования <ультима-
тум>.
выставить 7.1, необиходн. ‘поставить оценку’: выставить годовые 
оценки в школьный журнал.
выставить 7.2, необиходн. или уходящ. ‘зафиксировать’: выста-
вить на часах точное время.

выставить 1.1
Выставить тарелки <посуду> из шкафа на стол; выставить 
ширму на середину комнату; выставить товары из-под при-
лавка; выставить кастрюлю за окно; выставить ненужные 
вещи в коридор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек 
А1 переместил объект А2, находившийся в замкнутом про-
странстве А3, в более открытое пространство А4 и поставил 
его там с целью А5’ [А5 обычно приготовление А2 к исполь-
зованию].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить коробки.
А3 • ОТКУДА: выставить из комнаты <из-за ширмы, из-под 

навеса>.
А4 • КУДА: выставить на подоконник <в прихожую, за дверь, 

поближе к двери>.
А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выставить для охлаждения <на про-

сушку>.
 • ИНФ: выставить (изделие на солнце) сушиться.

 Сеня был в затруднении: выставить ли из каморки тум-
бочки и организовывать ли раздачу чая («Родник», 1989). 
Гречка продается на вес (для чего на размалеванный алыми 
розами подоконник выставлены ностальгические весы с ржа-
выми гирями [...]) (М. Палей). Высокий черный старик [...] 
сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середи-
ну комнаты, к печке-«голландке» (А. Солженицын). Я выста-
вил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лег 
поверх одеяла (В. Войнович). Всем друзьям и знакомым [...] 
отец собственноручно показывал гуашь, выставляя на стол 
одну за другой баночки с яркими цветными этикетками 

(Ю. Дружников). Птицу [в клетке] выставили на тротуар из 
ремонтной мастерской автопокрышек, примыкавшей к го-
стинице «Стрэнд», – подальше от чада вулканизационной 
установки (В. Скворцов).
АНА: поставить; положить, выложить; вывесить; вынести; 
вынуть, вытащить, извлечь; АНТ: убрать.
выставить 1.2, разг.
Выставлять гостям угощение; выставить строителям ящик 
водки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 человеку А3 ‘Человек А1 поста-
вил еду или алкогольный напиток А2 перед человеком А3 на 
место А4, предложив их А3 в качестве угощения или платы 
за работу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить пирог.
 • РОД: выставить водки.
А3 • ДАТ: выставить рабочим.
А4 • на ВИН: выставить на стол.
 • перед ТВОР: выставить перед гостями.

 В словосочетаниях типа выставить (что-л.) перед кем-л. 
реализуются одновременно А3 и А4.

 Казалось, в рафинированный дуэт двух интеллектуалов 
случайно затесался жэковский сантехник, которому мягкоте-
лые хозяева выставили за спорую работу причитающиеся пол-
литра (Д. Карапетян). На завтрак дядя Коля выставил кар-
тошку, пяток вареных яиц и последнюю бутылку самогонки 
(А. Троицкий). Резинокомбинат на своем последнем банкете 
выставил консервы из налимьей печенки, а вы – шпроты! 
(И. Ильф, Е. Петров). Сотрудники милиции были голодны, а 
потому вернулись к разговору, только уничтожив все выстав-
ленные на стол продукты (Е. Козырева). У нее всегда вкусно 
кормят, [...] может быть, даже Надькина бабушка испекла 
вишневый торт, а может, и просто выставят Шуше на рас-
терзание банку сгущенки (Д. Симонова).
СИН: поставить; АНА: разг.-сниж. проставиться; КОНВ: 
угостить.
выставить 2.1
Немного <слегка, чуть> выставить левое плечо; выставить 
правую ногу вперед; выставить штыки <пики>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 в направлении А3 ‘Существо 
А1 изменило положение предмета А2, который А1 держит, 
или обычное положение части А2 своего тела, направив А2 
в сторону А3’.

 В форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ может характеризовать не 
совсем обычную форму части А2 тела: У него был несколько 
выставленный вперед подбородок.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить нижнюю челюсть.
А3 • КУДА: выставить влево <в сторону, перед собой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выставить руку <кулак, палец, колено, 
ступню>, выставить подбородок <губы>, выставить живот 
<грудь>, выставить зад <попу>; выставить сумку <папку>, 
выставить пистолет <кинжал, лезвие>; выставить грудь 
колесом; выставить мизинец вверх; выставленные вперед бив-
ни <рога>.

 Сесть генерал не предложил, сам не сидел, похаживал, как-
то наискось выставив эполетное плечо, прихрамывал – боро-
динская пуля (Ю. Давыдов). Боря [...] дошел до мостков и, от-
толкнувшись, прыгнул в воду, лишь в последнее мгновение 
выставив соединенные руки вперед (А. Терехов). Анатолия [...] 
бочком села на парапет, игриво покачивая ногой и опираясь 
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на выставленную сзади руку (Д. Каралис). Слезы быстро, ма-
ленькими горячими каплями покатились по щекам, она ловила 
их, выставив нижнюю губу, сдерживая дыхание, чтобы не 
разрыдаться (Д. Гранин). Прикрываясь щитами, выставив 
мечи, они вдвоем, плечом к плечу, протиснулись в узкие ворота 
(А. Иванов). Доев колбасу, кошка принялась умываться. Вы-
ставила заднюю лапу пистолетом, яростно вылизала себе 
живот (Е. Хаецкая).
СИН: выдвинуть, выпятить; АНА: отставить, оттопы-
рить; выбросить, выкинуть (руку вперед); расставить (руки); 
АНТ: убрать, втянуть.
выставить 2.2
Выставить голову в окошко <в иллюминатор>; выставлять 
ножку в туфельке из-под пышной юбки; выставить антенну 
из форточки; выставить наружу ствол винтовки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 из А3 в А4 через А5 ‘Существо 
А1 расположило свое тело или какой-то предмет так, что часть 
А2 его тела или этого предмета оказалась вне замкнутого про-
странства А3 в более открытом пространстве А4, с внешней 
стороны отверстия или проема А5, соединяющего А3 и А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить физиономию (в форточку).
А3 • ОТКУДА: выставить из сумки <из-за ширмы, из-под ди-

вана>.
А4 • КУДА: выставить за окно <на улицу, наружу>.
А5 • в ВИН: выставить в дверной проем.
 • через ВИН: выставить через форточку.
 • сквозь ВИН: выставить сквозь вентиляционную ре-

шетку.
 Он сделал себе небольшой шалашик из простыни, подпер-

той мерной линейкой, и лежал под ним на одеяле, спрятав от 
солнца упитанный малиновый торс, но выставив наружу 
ноги (И. Грекова). Павлик сгорбился, ушел в воротник, он си-
дел на пеньке, выставив только нос из-под берета (В. Аксе-
нов). Я тоже нарисовал себе деньги и, нарочито выставив 
их из кармана, расхаживал перед носом самых отъявленных 
грабителей, ожидая, что вот-вот чей-нибудь пистолет 
упрется мне в спину (П. Санаев). Выставив над подоконником 
ствол пистолета, он, не выглядывая, выстрелил дважды 
туда, где шевельнулась ветка (В. Богомолов). Вскоре, закон-
чив водевиль, я покинул райскую страну, где [...] сидели в бо-
лоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие го-
ловы (В. Катаев). В одном месте было особенно много пены, 
и в ней, выставив дымчатые спины с плавниками, стояли 
огромные сиги (М. Тарковский).
СИН: высунуть; вывести; АНА: выглянуть; КОНВ: торчать; 
АНТ: убрать.
выставить 3.1
Выставить охотничьи трофеи на всеобщее обозрение <для 
осмотра>; выставить произведения декоративно-прикладного 
искусства; выставленные на прилавках <на лотках> товары; 
При жизни художника его произведения почти нигде не вы-
ставляли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 в А3 ‘Лицо А1 поместило объект 
А2 в месте А3 или сделало так, что объект А2 был помещен 
в А3, чтобы А2 могли видеть люди, которые интересуются 
такими объектами’.

 Ослабленные употребления применительно к ситуациям, не 
предполагающим заинтересованности людей в восприятии 
А2: Три дня труп в шутовской маске был выставлен на Крас-
ной площади (Э. Радзинский); На веранде сидел бородатый 
нищий со сворой прижавшихся друг к другу маленьких гряз-

ных собак и выставленной перед ними картонкой с текстом: 
«Мы тоже хотим есть» (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Художник выставил (свои лучшие картины); Гале-

рея выставляет (керамику).
А2 • ВИН: выставить полотна <коллекцию орденов, книж-

ные новинки>.
А3 • ГДЕ: выставить в витрине <на подиуме, у стен>; вы-

ставить в своих залах.
 • КУДА: выставить на специальные стенды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регулярно выставлять (картины из запас-
ников); выставить живопись <прикладное искусство, агит-
плакаты>, выставлять скульптуру Родена <графику совре-
менных художников>; выставлять Врубеля <провинциальных 
художников>; выставлять торговое оборудование <станки>; 
выставлять различные диковинки; выставить в постоянной 
экспозиции <в залах античного искусства>; выставить свои 
работы в местном музее; Некоторые экспонаты выставле-
ны впервые; Хозяин галереи выставил в ней свою коллекцию 
монет; В краеведческом музее выставлены прялки, утюги и 
другие предметы быта.

 Шемякин купил пестрый туристский журнал, выстав-
ленный за стеклом над почтовым прилавком (В. Скворцов). 
Я стоял у дома, что на площади Моссовета, и рассматри-
вал выставленные в окне информационные фото (С. Але-
шин). Вот теперь стоящие у останков покойного совеща-
лись, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к 
шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто за-
крыв погибшего наглухо до подбородка черным платком? 
(М. Булгаков). Шахматист должен участвовать в турни-
рах, актер – выходить на сцену, художник – выставлять 
свои картины (Р. Фрумкина). Потом мы идем в музей, где 
[...] за стеклянными витринами выставлены десятки оди-
наковых манекенов Фердинанда Маркоса, облаченных в 
столь же одинаковые одежды (В. Молчанов, К. Сегура). Да 
и для музея, согласись, честь – выставить мировую знаме-
нитость (В. Ломов).
СИН: экспонировать; АНА: показать; выложить, разло-
жить, расставить; вывесить; обнародовать; АНТ: спря-
тать; ДЕР: экспонат; выставляться [Он выставляется в 
столичных галереях].
выставить 3.2, неодобр.
Выставить голое пузо <тело>; выставить на всеобщее обо-
зрение свою грудь <культю>; выставить напоказ зашто-
панные носки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 ‘Человек А1 сделал так, что 
часть А2 его тела или надетая на А1 одежда А2, которую не 
принято показывать, стала видна другим людям’ [обычно в 
сочетаниях выставить напоказ <на (всеобщее) обозрение>].

 1. Расширенные употребления применительно к другим 
объектам в роли А2: Верно заметили многие мои читатели 
пристрастие людей с неразвитым, плохим вкусом к семейным 
кроватям, выставленным напоказ (Л. Кассиль); Видно было, 
что воры действовали наверняка и не торопились, даже за 
успех выпили и нагло выставили напоказ пустую бутылку и 
консервы (Б. Можаев).
2. Образные употребления применительно к свойствам, со-
стояниям или чувствам в роли А2: выставить (напоказ) свои 
чувства <тоску, скорбь, переживания>; выставить глупость 
<невежество, недостатки> (напоказ), выставлять богат-
ство (напоказ), Не надо так себя выставлять; Не пристало 
нам, служителям божьим, выставлять наши страдания на-
показ (Ю. Семенов).
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3. Образные употребления применительно к предметам в роли 
А1: Мальчуган [...] внимательно изучал лежавшую на боку, 
бесстыдно выставившую напоказ свой грязный живот ма-
шину (В. Тендряков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить брюхо.

 Он отвратительно развалился [на диване], выставив на 
обозрение латки своих жалких студенческих брючонок 
(Ю. Трифонов). Один из работяг что-то левой рукой царапал 
в тетради на остром колене, выставив на всеобщее обозрение 
тусклую плешь и тылы огромных оттопыренных ушей 
(С. Гандлевский). На паперти церкви грелся, выставив напо-
каз свою культю, инвалид (Н. Дежнев). Еще шире, радостней 
улыбка, зубов сто выставил напоказ, и все белые, крепкие 
(Г. Бакланов). Маша [...] видела эту выставленную напоказ 
решительность, понимала, что Варе трудно (Б. Васильев).
СИН: продемонстрировать, показать, обнажить; АНА: 
афишировать; привлечь внимание; АНТ: прикрыть, скрыть, 
спрятать, затаить.
выставить 4.1, разг.
Выставить хулигана <нахала> за дверь; выставить посто-
ронних из квартиры <из здания>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 из А3 за А4 ‘Человек А1, физи-
чески воздействовав на человека А2 или сказав ему что-то, 
заставил А2 переместиться из того помещения или простран-
ства А3, где находился человек А1, потому что А1 считал 
поведение А4 человека А2 неправильным или присутствие 
А2 в А3 неуместным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить покупателя (из магазина).
А3 • ОТКУДА: выставить из класса <с урока, отсюда>.
А4 • за ВИН: выставить (из самолета) за пьяный дебош <за 

распитие спиртных напитков>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безжалостно <беспощадно> выставить, 
решительно выставить; с трудом выставить; быстро <не-
медленно, в два счета> выставить; выставить посетителя 
<гостя>; выставить из комнаты <из кухни, из купе, со дво-
ра>, выставить из приемной <из кабинета>, выставить 
с заседания <с концерта>; выставить за пределы участ-
ка; выставить в коридор <на лестничную площадку, вон>; 
выставить под дождь <на мороз>; выставить за ворота; 
выставить на улицу <за дверь, за порог> [см. тж 4.2 и 4.3]; 
выставить забастовщиков с предприятия <за ворота за-
вода> [‘за пределы территории’, см. тж 4.3]; выставить за 
нецензурную брань <за недостойное поведение>.

 В решающий момент беседы советский лидер выставил 
всех из кабинета и чуть ли не час говорил по телефону (Г. Ар-
батов). «Лидка, прекрати, нас сейчас выставят из этого за-
ведения», – строго произнесла Валя (Т. Тронина). Не прошло 
и минуты, как он выставил пришельцев за калитку, улыбаясь 
им самой приветливой улыбкой (К. Чуковский). Мочкина да-
вала Мишке списывать уроки, а однажды подсказала на исто-
рии, за что ее с позором выставили из класса, впервые за все 
время учебы (А. Драбкина). Они нас под утро отпустили, то 
есть выставили из здания погранзаставы на пустое шоссе, 
отказавшись отвезти нас обратно к нашим машинам (Н. Во-
ронель). И знать не знает Москва, что уготовано ей после 
помывки – уложат ее в свежую белую постельку или выста-
вят голой на мороз (О. Зайончковский).
СИН: выгнать, прогнать, высок. изгнать, удалить, выпрово-
дить, разг. вытурить, разг. турнуть; АНА: уходящ. выслать; 

вытолкать, вытеснить; указать (кому-л.) на дверь; спустить 
(кого-л.) с лестницы; КОНВ: очистить [выгнать посетителей 
из кабинета – очистить кабинет от посетителей], освобо-
дить; АНТ: загнать; зазвать, пригласить.
выставить 4.2, разг.
Выставить из гостиницы <из общежития>; выставить ста-
рика из его собственного дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 из А3 за А4 ‘Лицо А1, не желая, 
обычно по причине А4, чтобы человек А2 продолжал жить 
в месте А3, сделало так, что А2 против своей воли перестал 
жить в месте А3’ [А3 – дом, город, страна и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить жену с детьми.
А3 • ОТКУДА: выставить из квартиры.
А4 • за ВИН: выставить за постоянные измены.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконно выставить, быстро <в два сче-
та> выставить; выставить мужа-алкоголика; выставить из 
квартиры <из дому>; выставить из страны <из столицы>; 
выставить на улицу <за дверь, за порог> [см. тж 4.1 и 4.3]; 
выставить за нарушение режима <за пьянство>.

 После того, как Гортензия выставила Лешу из дома, он 
временно поселился у Насти (Д. Донцова). А едва дети под-
росли, женщина затеяла семейную склоку и скоро [...] выста-
вила Оболкина из его же квартиры (В. Маканин). Тетушка 
несколько дней назад выставила из дому Баграта за то, что 
тот продолжает якшаться с уголовниками (Ф. Искандер). 
Она была выставлена из Олимпийской деревни по решению 
спортивных функционеров («Известия», 2002.02.25). Итальян-
ку, кажется, выставили из России – или убили, это уж не знаю 
(К. Букша). Мы потом встретились с ним в Нью-Йорке, когда 
в 1980-х годах его самого насильно выставили из Советского 
Союза за издание «Метрополя» (В. Голяховский).
СИН: выселить, выгнать, изгнать; АНТ: вселить, поселить, 
разместить.
выставить 4.3, разг.
Выставить со службы <из компании>; Его выставили из 
редколлегии без объяснения причин.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 из А3 за А4 ‘Официальное лицо 
А1, облеченное властью в организации А3, не желая, обычно 
по причине А4, чтобы человек А2 продолжал состоять в А3, с 
помощью официальной процедуры сделало так, что А2 против 
своей воли перестал состоять в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить прогульщиков.
А3 • ОТКУДА: выставить с предприятия <из института>.
А4 • за ВИН: выставить за противоправную деятельность.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-
личных конструкциях: Его выставили с работы за постоян-
ные опоздания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безжалостно <беспощадно, без сожале-
ний> выставить; быстро <в два счета> выставить; выста-
вить с позором; незаконно выставить; выставить из училища 
<из консерватории, из аспирантуры>; выставить из театра; 
выставить из армии <из полка>; выставить из редакции <из 
оргкомитета, из комиссии>; выставить из школы <из круж-
ка>; выставить на улицу <за дверь, за порог> [см. тж 4.1 и 
4.2]; выставить забастовщиков с предприятия <за ворота 
завода> [‘уволить’, см. тж 4.1]; выставить за недостойное 
поведение <за пьянство, за драку>.

 А потом ее выставили из конторы, где она при Семисото-
ве мыла полы и топила печи (В. Гроссман). Меня тогда вы-
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ставили из Высшего Технического за дворянско-буржуазное 
происхождение (А. Пятигорский). Он снова превратился в 
затюканного следователя, которого вот-вот выставят за 
дверь прокуратуры (Э. Рязанов, Э. Брагинский). Только что 
нас выставили из совета мужей, на котором, вероятно, ре-
шаются судьбы мира (М. Успенский).
СИН: уволить, выгнать, вывести (из состава), разг. выбро-
сить; АНА: сократить; КОНВ: уволиться, уйти; АНТ: при-
нять; восстановить.
выставить 4.4, уходящ.
Выставлять рамы с приходом тепла; ударом ноги выставить 
дверь <калитку, ворота>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 ‘Человек А1 вынул или выбил 
вставленный в проем А3 в стене помещения объект А2, пре-
пятствующий доступу в это помещение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить оконный переплет.
А3 • редк. из РОД: выставить (рамы) из окон.

 Весна! выставляется первая рама! (А. Н. Майков). Это 
был первый теплый вечер в конце апреля, многие успели вы-
ставить зимние рамы, вымыть стекла и открыть окна 
(Н. Горланова). Выставленные из окон рамы штабелем лежа-
ли под сосной, которая осыпала стекла сухой желтой хвоей 
(Г. Дементьев, А. Ткачев). Однажды мы даже забрались на 
продовольственный склад, выставив в окне стекло (М. Маго-
маев). Пришедших воля хозяев квартиры не очень интересо-
вала. Они выставили входную дверь и вошли («Встреча» (Дуб-
на), 2003.05.14). Конечно, сильному парню ничего не стоило 
выставить дверь или окно, но он боялся высунуть нос на ули-
цу и сидел смирно (Н. Шпанов).
СИН: вынуть; выбить, разг. высадить, разг. вынести; АНТ: 
вставить.
выставить 5.1
Выставить часовых <охрану> на воротах; выставить бата-
льон на направлении главного удара.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 в месте А3 с целью А4 ‘Лицо 
А1, выделив из находящихся под его командованием людей 
человека А2, обычно вооруженного, или военную технику А2, 
сделало так, что А2 начали находиться в месте А3 и выполнять 
функцию А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить несколько человек (у ворот).
А3 • ГДЕ: выставить на дороге <вокруг арсенала, у две-

рей>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выставить для охраны; выставить 

(кого-л.) в дозор; выставить (несколько орудий) против 
танков.

 • редк. ИНФ: выставить (кого-л.) наблюдать (за против-
ником).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выставить караул <посты, пикеты, до-
зорных, дежурного>, выставить засаду <секреты>, выста-
вить наблюдателей; выставить полк <зенитную батарею>; 
выставить (кого-л.) охранять склад <наблюдать за пере-
мещением противника>; выставить перед собой охранника; 
выставить батарею на прямую наводку; выставить против 
наступающего противника пять пушек.

 Раненый тихо отдыхал в отдельной палате, возле которой 
была выставлена охрана из двух милицейских сержантов 
(Н. Леонов, А. Макеев). На горе Святого Георга выставлен 
дополнительный пост из пяти наиболее подготовленных во-
инов с ракетами (М. Панин). Вечером на охрану западной 

окраины станицы направили школу курсантов, выставив всю-
ду ночные дозоры (Д. Фурманов). Пытаясь объяснить при-
чину, по которой старуху выставили сторожить магазин, 
милиционер сказал, что дело [...] в том, что новый закон те-
перь признал в городах равенство мужчин и женщин (Ф. Ис-
кандер). Наблюдающий за трассой человек, выставленный 
Феликсом за два километра от дома, сообщил по мобильному 
телефону, что кортеж из шести машин проследовал в их на-
правлении (А. Ростовский).
СИН: поставить; АНА: выслать, направить; выделить; раз-
местить; АНТ: убрать, снять (посты).
выставить 5.2
Выставить на чемпионат мира <на решающий матч> силь-
ную команду; выставить кинокартину на конкурс <для уча-
стия в фестивале>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 на А3 ‘Лицо А1 в соответствии с 
принятой для таких случаев официальной процедурой сделало 
так, что человек А2 получил право участвовать в мероприятии 
А3 в качестве представителя А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить молодого борца (против чемпиона 

страны).
А3 • на ВИН: выставить на турнир <на игру>.
 • на ПР: выставить на соревнованиях.
 • в ПР: выставить в гонке <в финальной игре>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выставить боксера в первом полусред-
нем весе; выставить против опытной команды; выставить 
кого-л. кандидатом на муниципальных выборах; выставить 
спектакль на суд зрителей; выставить лошадь на бега <на 
скачках>.

 Фасоны моделей, которые Кардашев собирался выставить 
на конкурс, держались в великой тайне (Т. Моспан). Оказа-
лось, что Борис Леонидович выставлен кандидатом на Но-
белевскую премию (З. Масленикова). Каждая страна выста-
вила команду, состоящую из трех участников и одного 
запасного, который в случае необходимости заменял основ-
ного члена команды («Спортсмен-подводник», 1972). Началь-
ник хотел, [...] чтобы лагерь побольше людей выставил на 
работу (В. Шаламов). В той гонке мы впервые выставили 
машину с приподнятым носом («Формула», 2001.10.15).
АНА: назначить, поставить; заявить (спортсмена на со-
ревнования); выдвинуть (кандидата); отправить; КОНВ: 
заявиться (на чемпионат); АНТ: снять (с соревнований).
выставить 5.3
Выставить имущество на торги <на аукцион>; выставить 
квартиру <драгоценности> на продажу; выставить по за-
ниженной цене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 на А3 ‘Лицо А1 предоставило 
людям возможность купить принадлежащий ему объект А2 в 
ходе официальной процедуры А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить изделия Фаберже (на аукцион).
А3 • на ВИН: выставить на тендер.
 • на ПР: выставить на аукционе.

 В салоне картину объявили музейной ценностью и выста-
вили на аукцион (Э. Матонина). Ленинградские чиновники 
предлагали устроить аукцион из тех вещей, которые не яв-
лялись музейной ценностью – [...] оценить их в комиссионном 
магазине и выставить на продажу (С. Спивакова). Экономи-
ческий кризис заставляет спортивные клубы Аргентины вы-
ставить на продажу буквально всех своих футболистов и 
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полностью отказаться от покупки новых («Вечерняя Мо-
сква», 2002.01.10).
АНА: выбросить; АНТ: снять (с торгов).
выставить 6.1
Выставить в смешном виде <свете>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 в качестве А3 перед А4 ‘Желая, 
чтобы люди А4 считали, что человек А2 имеет свойство А3, чело-
век А1 сообщил им что-то об А2 или сделал так, что А2 совершил 
что-то, что может свидетельствовать о том, что А2 имеет А3’.

 Расширенные употребления применительно к А2, не яв-
ляющимся людьми: Действуешь с вечной оглядкой, поскольку 
любой случай легко перетолковать и подвиг выставить пре-
ступлением («Солдат удачи», 2003.11.05).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить ученика (дураком).
А3 • ТВОР: выставить (кого-л.) идиотом <недоумком, не-

учем>.
 • как ВИН: выставить (кого-л.) как последнего идиота.
 • в КАКОМ виде: выставить в самом непривлекательном 

виде.
А4 • перед ТВОР: выставить перед окружающими.
 • в глазах РОД: выставить в глазах окружающих <в на-

ших глазах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выставить кого-л. глупцом <наглецом, 
нахалом>, выставить кого-л. преступником <взяточником>, 
выставить себя непримиримым борцом с коррупцией <вели-
ким ученым, выдающимся художником>; выставлять кого-л. 
в неприглядном <жалком, сомнительном> виде, выставить 
кого-л. в карикатурном <комическом> виде, стараться вы-
ставить себя в лучшем виде; выставить себя во всей красе; 
выставить кого-л. на посмешище.

 Оба они соображали настолько лучше меня, что могли 
меня выставить дураком в моих собственных глазах (Д. Гра-
нин). Еще раз прошу понять меня правильно: пишу не для 
того, чтобы выставить себя диссидентом (чего не было – 
того не было!) («Вестник США», 2003.10.01). Граф хотел 
опорочить Людвига, выставить его развратником, игроком, 
пьяницей (Л. Юзефович). Хорошо известно, для того, чтоб 
высмеять, выставить в смешном виде человека, нисколько не 
надо быть ни умнее, ни лучше его (Ф. Кнорре). Может быть, 
она хотела выставить его на посмешище перед своими при-
ятелями? (А. Алексин). Специфический быт таких [комму-
нальных] квартир многократно [...] описан, высмеян, выстав-
лен в самом неприглядном виде (И. Архипова).
СИН: охарактеризовать, представить, изобразить, обри-
совать, подать (подвиг как преступление); АНА: объявить; 
высмеять; вывести (в романе); КОНВ: выглядеть.
выставить 6.2
Выставлять своим подчиненным условия <претензии>; Рабо-
чие выставили требование увеличить зарплату в два раза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 лицу А3 ‘Лицо А1 официально 
сообщило лицу А3 информацию или предложение А2, считая, 
что А3 должно действовать в соответствии с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить ультиматум.
А3 • ДАТ: выставить арендатору (счет).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выставить аргументы <доводы, доказа-
тельства>, выставить иск <обвинение>, выставить счет 
<цену> за провоз грузов; выставить что-л. условием <в ка-
честве условия> финансирования; выставить конкурентам 
<покупателям>.

 Научные вопросы решаются не количеством голосов, а 
качеством выставляемых доводов и доказательств (О. Кон-
стантинов). Материалы дискуссии в «Вопросах литературы» 
показывают: все, кто выступал против, выставили веские 
аргументы; все, кто за, не оспорили их, но противопостави-
ли голословное «несогласие» («Вестник США», 2003.10.15). 
Они выставили новое возражение: если во дворе все такие 
добрые, почему именно Чеперухи должны отдать Гранику 
кусок своей квартиры! (А. Львов). Прочитав сценарий, аме-
риканцы выставили неожиданное условие – «наш драматург 
должен немножко подправить ваш сценарий» («Экран и сце-
на», 2004.05.06). Итальянский суперклуб тотчас же выста-
вил трансферную цену за бразильца – 100 миллионов евро 
(«Известия», 2002.08.23). Против алфавита, основанного на 
кириллице, приверженцы арабского письма всегда могут вы-
ставить обвинение в том, что этот алфавит является-де 
средством русификации (Н. Трубецкой).
СИН: предъявить; АНА: высказать, выразить, сформулиро-
вать, выдвинуть, привести, внести; объявить (цену); АНТ: 
отозвать; ДЕР: выставление (счета).
выставить 7.1, необиходн.
Выставить годовые оценки в школьный журнал; по итогам 
экзамена выставить студенту оценку «неуд» <четверку>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 человеку А3 в А4 ‘Официаль-
ное лицо А1, оценив результат деятельности человека А3 с 
помощью принятой системы оценок как равный А2, внесло 
эту информацию в специально предназначенный для этого 
документ А4, сделав А2 известным человеку А3 и другим 
людям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить высший балл.
А3 • ДАТ: выставить ученику (тройку).
А4 • в ВИН: выставить в дневник <в табель>.
 • ГДЕ: выставить в графе <на бланке>.

 Профессор боялся выставить студенту балл, соответ-
ствующий его нахальному невежеству (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Трибуны скандировали «шесть, шесть, шесть», 
призывая судей выставить им высшую оценку («Коммерсантъ-
Власть», 2002.02.26). Мы могли бы сразу же выставить неу-
довлетворительную отметку, но мы хотим дать возмож-
ность молодым людям одуматься, исправиться... (Э. Рязанов). 
Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, должен 
был выставлять отметки местным красавицам (Д. Гранин). 
Потом он сам, собственноручно выставляет отметки в жур-
нал (Б. Окуджава). После чего комиссия выставляет полку 
хорошую оценку за полеты и стрельбу и отбывает в другой 
полк, полков много (М. Панин).
СИН: поставить; АНА: проставить; ДЕР: выставление 
(оценки).
выставить 7.2, необиходн. или уходящ.
Выставить на часах <на циферблате> точное время; вы-
ставить в документе дату; Сетевой адрес компьютера вы-
ставлен автоматически.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выставил А2 на А3 ‘Человек А1 зафиксировал 
на специально предназначенном для этого месте устройства 
или иного объекта А3 информацию А2, обычно выраженную 
с помощью цифр’.

 В современном языке используется применительно к элек-
тронным или механическим устройствам в роли А3; употре-
бления, где речь идет о документах, являются уходящими: На 
обложке ее [драмы] чернового автографа выставлена дата 
«1831 года. Кончена 17 июля. Москва» (И. Андроников).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выставить число и месяц.
А3 • ГДЕ: выставить на календаре <в договоре>.

 Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на 
цифры, выставленные на них (Л. Н. Толстой). Но как быть с 
древними актами и книгами, где выставлена дата, а нередко 
еще и имя правящего князя? (А. Зализняк). Я выставил на 
табло половину пятого утра восемнадцатого июля (Е. Про-
шкин). Я разложил на столе одеяло, включил утюг, [...] вы-
ставил регулятор на «хлопок» и принялся за рубашку (А. Ка-
баков).
АНА: поставить; написать, обозначить, проставить, ука-
зать. [И. Г.]

ВЫ́СТАВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
Ходить по выставке; территория выставки; Первая всемир-
ная выставка была проведена в Лондоне в 1851 году; Вы были 
на выставке золота Трои в Эрмитаже?; В нескольких музеях 
проходят выставки, приуроченные к Году Италии в России.
ЗНАЧЕНИЕ. Выставка А2 в А3 ‘Культурное мероприятие, со-
стоящее в том, что в специально предназначенном для этого 
месте А3 помещаются объекты А2, чтобы люди, которые 
интересуются такими объектами, могли прийти в А3 и уви-
деть А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к совокуп-
ности размещенных на выставке экспонатов: привез ти <увезти, 
перевезти> выставку, собирать <компоновать>выставку.
2. Образные употребления: выставка невест; К чему, напри-
мер, эта выставка побрякушек на поясе? (М. и С. Дяченко).
3. Выставки могут иметь названия: агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень»; выставка «Дизайн и реклама», вы-
ставка под неброским названием «Кулинарное искусство».
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: выставка фарфора.
 • КАКАЯ: филателистическая выставка.
А3 • ГДЕ: выставка в краеведческом музее; (полуподпольная) 

выставка на чердаке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Масштаб: большая <представительная> выставка, камерная 
выставка; международная <национальная, всероссийская> 
выставка; отраслевая <специализированная> выставка; куль-
турное значение выставки.
Периодичность: ежегодная <юбилейная> выставка; посто-
янно действующая выставка.
Дополнительное назначение: выставка-ярмарка, выставка-
продажа; выставка-смотр.
Характер экспонатов: промышленная <сельскохозяйственная, 
строительная, ювелирная, художественная, книжная> вы-
ставка; египетская <французская, американская> выставка 
[‘выставка предметов из Египта <Франции, Америки>’]; вы-
ставка живописи <фотографий, детского рисунка, плаката, 
прикладного искусства>, выставка Врубеля <парижской шко-
лы, передвижников>, выставка из собрания музеев Ватикана; 
выставка одной картины; персональная <сборная, коллектив-
ная> выставка; выставка цветов <кукол, мебели, автомобилей, 
товаров легкой промышленности>; выставка собак <кошек>.
Место проведения: московская <парижская> выставка; вы-
ставка в Испании <в Пекине>; квартирная выставка; вы-
ставка в залах музея имени Пушкина <в Третьяковке>; вы-
ставка на отрытом воздухе.
Помещения для размещения экспонатов: павильоны <залы> 
выставки.

Подготовка и проведение: проведение <организация> выстав-
ки; дирекция <куратор> выставки; участники выставки; ка-
талог <план> выставки; оформление <концепция, идея> вы-
ставки; часы <дни, период> работы выставки; мероприятия 
выставки, экскурсии по выставке; показывать <экспониро-
вать, демонстрировать, представлять (работы)> на выстав-
ке; отбирать (картины) для выставки; готовить (картины) к 
выставке, написать (портрет) специально к выставке.
Посещение выставки: посетители <гости> выставки; билет 
<вход> на выставку; пойти на выставку, побывать на вы-
ставке; осматривать выставку, знакомиться с выставкой; 
впечатления от выставки, репортаж с выставки.
Работа выставки: Выставка открылась <закрылась>; Вы-
ставка начала <завершила> свою работу; Выставка продле-
на еще на две недели; В Музее народов Востока развернута 
уникальная выставка.

 У меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц 
придется копаться в запасниках музея, отыскивать его кар-
тины и рисунки и составлять каталог (Ю. Домбровский). В те 
годы поход на эрмитажную постоянную выставку Древнего 
Египта входил в программу 5-х классов всех школ (И. Дьяко-
нов). Однажды на подпольной выставке [...] художника-
авангардиста он встретил Лунину с Лучниковым (В. Аксенов). 
Мы числились как консультанты от Министерства сельско-
го хозяйства, и нас возили на какие-то выставки тракторов, 
комбайнов, крупного рогатого скота (А. Гладилин).
АНА: показ (моделей одежды); экспозиция; ярмарка; (художе-
ственная) галерея; (авиакосмический) салон; (автомобильное) 
шоу; экспо; ДЕР: фотовыставка, авиавыставка; биеннале; 
вернисаж; экспонат; выставочный.
◊ Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) ‘ком-
плекс сооружений в Москве, в которых были выставлены 
экспонаты, демонстрировавшие достижения народного хозяй-
ства СССР, и территория, где эти сооружения расположены’. 
[И. Г.]

ВЫСТАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́СТА-
ВИТЬ.

ВЫ́СТРЕЛ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
выстрел 1
Ружейные выстрелы; полуденный выстрел пушки со стены 
Петропавловской крепости; Предприниматель был смертель-
но ранен выстрелом из снайперской винтовки.
ЗНАЧЕНИЕ. Выстрел А1 из А2 с помощью А3 по А4 ‘Вылет 
снаряда А3 из огнестрельного оружия А2, приведенного в 
действие человеком А1 с целью попасть в объект А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к неогне-
стрельному оружию: выстрел из лука, выстрел из пращи <из 
катапульты>, выстрелы из рогатки по воробьям.
2. Сдвинутые употребления применительно к выстрелам, име-
ющим назначение сигнала: сигнальный <предупредительный> 
выстрел; предупредить <дать сигнал> выстрелом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выстрел браконьера.
А2 • РОД: выстрел орудия [А1 только огнестрельное оружие].
 • из РОД: выстрел из пушки; выстрел из арбалета.
 • КАКОЙ: винтовочный выстрел.
А3 • ТВОР: выстрел разрывной пулей.
А4 • по ДАТ: выстрелы по птицам <по мишени> [А4 не то-

чечная область поражения или перемещающаяся цель].
 • в ВИН: выстрел в голову <в белку> [А4 точечная область 

поражения и обычно неподвижная цель].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прицельный <пристрелочный, пробный, 
контрольный> выстрел, выстрел на поражение <в воздух>; 
беспорядочные выстрелы; случайный выстрел; одиночный вы-
стрел, выстрел дуплетом, серия выстрелов; редкие <частые> 
выстрелы; холостой выстрел; точный <меткий, удачный> 
выстрел, выстрел мимо цели <в молоко>; далекий <близкий> 
выстрел; выстрел охотника <снайпера, солдата, часового>, 
выстрел убийцы; (исторический) выстрел «Авроры»; ору-
дийный <пушечный> выстрел; выстрелы зенитной батареи; 
выстрел из пистолета <из ружья>, выстрел из миномета 
<из орудия>; выстрел боевым <холостым, дымовым> снаря-
дом, выстрел сигнальной ракетой, выстрелы трассирующими 
пулями; выстрелы по людям <по вагонам>, выстрел в руку 
<в спину>; выстрел из засады <из укрытия, из окопа, с кры-
ши>; вспышка выстрела, дым от выстрела; на расстоянии 
выстрела; сделать <произвести> выстрел; убить (кого-л.) 
выстрелом в живот, поразить (кого-л.) выстрелом, попасть 
с первого <второго> выстрела; обменяться выстрелами, 
ответить выстрелом на выстрел; овладеть крепостью без 
единого выстрела; Начались выстрелы; Выстрелы прекра-
тились.

 Выстрел гимназиста Принципа, направленный в эрцгерцога 
Фердинанда, убил все то, что было «благополучием мира» 
(Ю. Олеша). Остались [...] повреждения на коже, как пишут 
обычно, от «дополнительных факторов выстрела» – въев-
шиеся частицы пороха [...]... Четкая картина выстрела са-
моубийцы (А. Терехов). Последний раз Глушенкова стреляла 
почти год назад, выбив пятью выстрелами по неподвижной 
мишени всего тридцать очков (М. Милованов). Накануне кар-
навала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел 
разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия 
памятника (А. Грин). Несмотря на свою непородистость, со-
баки эти так напрактиковались для охоты за зверями, что 
умели отличать выстрел дробью по птице от выстрела пулею 
по зверю (М. Лялина). Дымы от первых выстрелов пушек ме-
шаются с утренним туманом (А. Балдин).
АНА: взрыв, разрыв; бомбометание; ДЕР: залп; очередь; паль-
ба, канонада.
выстрел 2
Громкий <оглушительный> выстрел; бесшумный <беззвуч-
ный> выстрел; звуки выстрелов; эхо выстрелов.
ЗНАЧЕНИЕ. Выстрел А2 ‘Звук, сопровождающий выстрел 1 из 
огнестрельного оружия А2, произведенный человеком А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (услышать) выстрел часового.
 • ПРИТЯЖ: (услышать) твой выстрел.
А2 • РОД: выстрел орудия.
 • из РОД: выстрел из пушки.
 • КАКОЙ: винтовочный выстрел.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Далекий <близкий> выстрел; орудийный 
<пушечный> выстрел; выстрелы зениток; выстрел из маузера 
<из винтовки>, выстрел из миномета <из орудия>; треск 
<грохот> выстрелов, хлопки <щелчки> выстрелов; резкий, 
как выстрел, звук лопнувшей струны; привыкнуть к выстре-
лам; услышать выстрел, прислушиваться к выстрелам; оглох-
нуть от выстрелов; Раздался <прозвучал> выстрел; Грянул 
<грохнул, прогремел> выстрел; Издалека послышался <донес-
ся> выстрел; Выстрелы приближаются <удаляются>.

 Все происходило в полной тишине, выстрелы были похожи 
на сухие щелчки (М. Баконина). Совсем близко звучали не-
стройные выстрелы полувзвода Отвиновского (Б. Васильев). 
В это время совсем близко раздался выстрел танковой пушки 
и одна из стоявших под окнами легковых машин разлетелась 

на куски (О. Гриневский). Несколько сухих выстрелов про-
щального салюта слились с перестуком длинной пулеметной 
очереди – недалеко за околицей деревни проходила передняя 
линия фронта (В. Гастелло). Глухое эхо выстрелов умирало 
где-то далеко в лесных чащах (В. Тендряков).
АНА: взрыв; ДЕР: стрельба; залп; очередь; пальба, канонада.
◊ на (пушечный) выстрел ‘на расстояние, которое пролетают 
вылетевшие из оружия пуля или снаряд’: подпустить на вы-
стрел; убить одним выстрелом двух зайцев ‘выполнив одно 
действие, достичь сразу двух целей’. [И. Г.]

ВЫСТРЕ́ЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; необиходн.; 
см. ВЫ́СТРЕЛИТЬ.

ВЫ́СТРЕЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, -лит; СОВ; НЕСОВ стреля́ть и 
необиходн. выстре́ливать.
выстрелить 1 ‘произвести выстрел’: Охотник выстрелил в утку из 
ружья; Пушки стреляли по танкам бронебойными снарядами.
выстрелить 2.1, перен. ‘выбросить из себя’: Двигатель выстрелил 
облаком копоти и заглох.
выстрелить 2.2, перен. ‘вылететь’: Пробка выстрелила; Из пепла 
выстреливали искры.
выстрелить 2.3 ‘произвести звук, подобный звуку выстрела’: В ди-
намике что-то выстрелило; Двигатель выстрелил и заглох.
выстрелить 3, нов. ‘реализовать свой потенциал’: Идея неожиданно 
выстрелила.

выстрелить 1, НЕСОВ стрелять; см. стрелять 1.
выстрелить 2.1, НЕСОВ выстреливать; перен.
Двигатель выстрелил облаком копоти и заглох; Станок как 
из пушки <со скоростью пулемета> выстреливал все новые 
и новые детали; Ученые используют специальные трубки, 
выстреливающие шприцы со снотворным.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выстрелил А2 из А3 ‘Объект А1, функцио-
нируя, с громким звуком, похожим на звук выстрела, резко 
выбросил изнутри или из-под своей части А3 объект или суб-
станцию А2, в результате чего А2 быстро переместились по 
воздуху в окружающее А1 пространство А4 или в место А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к человеку 
в роли А1, специальным движением выбрасывающему объ-
ект А2, который быстро летит от А1: [Федя] рассеянно ест 
черешню и выстреливает перепачканными соком пальцами 
косточки на черную брусчатку (П. Крусанов); Гош щелчком 
выстрелил окурок в реку (О. Дивов).
2. Образные употребления применительно к быстро произ-
носимым словам в роли А2: выстреливать слова <короткие 
реплики>; выстреливать в собеседника вопросами; Мне ка-
залось, что американцы не говорят, а тараторят, выстре-
ливая слова со скоростью пулемета (Р. Нахапетов); Между 
торопливыми глотками они буквально выстреливают свою 
историю (О. Чехова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кран выстреливал (струю воды); Печь выстрелила 

(снопом искр).
А2 • ВИН: (Кран) выстреливал струю воды.
 • ТВОР: (Печь) выстрелила снопом искр.
А3 • из РОД: выстреливать из выхлопной трубы.
 • из-под РОД: (Мотоцикл) выстрелил из-под колес (грязью).
А4 • КУДА: выстрелить в воздух <на пол>; выстрелить вверх.

 Словно пушечное ядро, этот механизм выстреливал пилота 
вместе с креслом через пластиковый колпак (О. Гриневский). 
Мы купили невероятно мощные ксероксы. Они выстреливали 
листы бумаги со скоростью семьдесят штук в минуту (А. Та-
расов). Калиброванные бревна трещали в огне, выстреливая 
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горящие ошметки (В. Скворцов). Тарантас паралитично тряс-
ся, выстреливая из глушителя снопы искр (Е. Прошкин). Затем 
раздался грохот: скважина выстрелила и выплюнула высоко 
вверх фонтан воды и газа («Наука и жизнь», 2009). Раздался 
тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфи-
театру, вулкан выстрелил каменной глыбой (А. Н. Толстой).
СИН: выбросить, извергнуть, изрыгнуть; стрелять; АНА: 
выплюнуть; КОНВ: выстрелить 2.2.
выстрелить 2.2, НЕСОВ выстреливать; перен.
Из пепла выстреливали искры; Когда он открывал шампан-
ское, пробка выстрелила прямо в лампу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выстрелил из А2 в А3 ‘Объект или субстанция 
А1 вылетели из места или объекта А2, часто со звуком, похо-
жим на звук выстрела, и быстро переместились по воздуху в 
окружающее А2 пространство А3 или в место А3’.

 Расширенные употребления применительно к неожидан-
ному возникновению объекта или его появлению в каком-л. 
месте: Уже через три дня из стеклянных банок победно вы-
стрелили нежно-зеленые побеги и весело торчали на окне 
(Б. Минаев); Аэлита смотрела на Дюка, но видела не его, а 
шар солнца, выстрелившего над земным шаром (В. Токарева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шампанское выстрелило (из бутылки).
А2 • из РОД: (Дым) выстрелил из выхлопной трубы.
А3 • КУДА: (Брызги масла) выстрелили в лицо <на фартук, 

вверх>.
 Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора за-

стучало, из трубы выстрелил дым (Е. Замятин). [Воздушный 
шар] стал настолько легким, что, когда люди, которые удер-
живали люльку – а их было человек тридцать, – отошли в 
сторону, шар как из пушки выстрелил вверх (Б. Немцов). Тут 
я в шутку стал показывать, как открывают бутылку с шам-
панским, боясь, что пробка выстрелит (А. Эфрос). Она, ко-
нечно, боялась, что искра выстрелит ей на чулки (В. Конец-
кий). Она смотрела, как наливается в огромную ванну зеленая 
вода. Под водой выстреливали очереди пузырьков (А. Берсе-
нева). Земля вздыбилась, из нее выстреливали картечные 
сгустки камней, как из жерла проснувшегося вулкана (В. Ле-
вашов).
СИН: вылететь, вырваться, выскочить; АНА: выпасть, вы-
валиться; КОНВ: выстрелить 2.1.
выстрелить 2.3, НЕСОВ стрелять; см. стрелять 3.2.
выстрелить 3, НЕСОВ выстреливать; нов.
Статья <тема> выстрелила и вызвала бурную дискуссию; На 
Каннском фестивале выстрелил молодой режиссер; Иногда 
ничем не примечательный середнячок вдруг <неожиданно> 
выстреливает и побеждает известных спортсменов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выстрелил ‘Объект А1 неожиданно проявил 
имеющиеся у него выигрышные свойства, важные в данной 
ситуации, которые раньше не проявлялись’.

 Расширенные употребления применительно к неожидан-
ному обгону соперников отстающим спортсменом: «Я [...] 
вынужден был остановить машину», – оправдывался Дэвид, 
выпустивший в лидеры выстрелившего с третьего места 
Ральфа («Формула», 2001.06.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Идея выстрелила.

 Реплики Л. Я. не всегда были обязательно афористичны, но 
иногда, что называется, выстреливали, и реакция была момен-
тальной (Е. Кумпан). Трудно прогнозировать, кто именно из 
этой команды выстрелит в олимпийском сезоне («Известия», 
2001.11.26). Пока не выстрелит какая-нибудь ударная реклам-
ная кампания, денег не видать («Автопилот», 2002.04.15). 

Наша «Техника» могла бесславно развалиться, как и предыду-
щий «Прогресс», если бы мы не развивали параллельно еще 
одно дело, которое в этот момент вдруг и «выстрелило» 
(А. Тарасов). В итоге спортсменку дисквалифицировали. Вот 
где выстрелило то самое массовое тестирование российских 
лыжников («Коммерсантъ-Власть», 2002.02.26).
АНА: сработать; заявить о себе; проявить себя; блеснуть 
(на конкурсе); вызвать резонанс; ДЕР: эффект разорвавшейся 
бомбы. [И. Г.]

ВЫ́СТУП, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Полукруглый выступ на фасаде здания; Птицы гнездились на 
выступах и в расселинах скал.
ЗНАЧЕНИЕ. Выступ А1 на А2 ‘Неровность А1 на объемном 
объекте А2, крайняя внешняя часть которой отходит на не-
большое расстояние в сторону от остальной части А2’.

 1. Если А2 – территориальный объект, выступ А2 значит 
‘Обращенный наружу изгиб линии, ограничивающей терри-
ториальный объект А2’: выступ рощи <леса>; В этом месте 
береговая линия образовывала выступ; Пилот заметил не-
большую спокойную бухту, загражденную лесистыми вы-
ступами берега от ударов прибоя (И. Ефремов).
2. В контекстах вида абзацный выступ, выступ строки, Абзац 
начинается с выступа указывает на первую строку абзаца, на-
чинающуюся левее, чем остальные строки абзаца.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступы скул.
А2 • РОД: выступ стены <берега>.
 • на ПР: выступ на стене <на поверхности детали>.
 • в ПР: выступ в стене <в каменной ограде>.
 • КАКОЙ: береговой выступ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <небольшой, заметный> выступ, 
узкий <широкий> выступ; вертикальный <горизонтальный, 
наклонный> выступ; округлый <плоский, прямоугольный, про-
долговатый, ребристый> выступ, острый <тупой> выступ; 
каменистый <каменный, скальный> выступ, костный выступ; 
выступы камня <гранита, скальной породы>, выступ кости; 
выступы гор, выступ берега <суши>; выступ дома <арки, 
веранды, крыши, лестницы>, выступ камина <печи, подокон-
ника, бойницы>; выступы кирпичей <бревен>; выступы скул 
<ключиц>, выступы черепа, надбровные выступы; выступы 
на лице; выступы на обоях; выступы над окнами <по бокам 
от ворот>; образовывать выступ (на какой-л. поверхности); 
скрыться <спрятаться> за выступом; цепляться за выступ.

 Окруженный стеной с округлыми выступами фортов, он 
[город] был защищен по всем правилам инженерного искус-
ства и господствовал сразу над двумя бухтами (Е. Парнов). 
Он, замирая сердцем, доставал [...] три заветных тома из-
вестнейшей в свое время медицинской энциклопедии Платена 
и располагался с ними на полу, в уютном закутке между вы-
ступом голландской печки и шкафом (Л. Улицкая). На его [лу-
нохода] корпусе было много всяких выступов, антенн разной 
формы, механических рук и прочего (В. Пелевин). Стена зияла 
подъездом, над которым два каменных египтянина на руках 
своих возносили каменный выступ балкона (А. Белый). С каким-
то расслабленным изумлением он смотрел на тонкую спину, 
непостижимо расширяющуюся к бедрам, и выступы позвонков 
под кожей и беззащитную шею (О. Куваев). Вся голова [...] 
была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с 
выступами носа и ушей (А. Солженицын).
АНА: неровность; уступ, возвышение, бугорок; мыс; нарост; 
архит. пилястра, архит. лопатка; эркер; АНТ: углубление; от-
ступ, красная строка. [И. Г.]
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ВЫСТУПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вы́ступить.
выступать 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6 см. выступить 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6.
выступать 1.3, СОВ нет; книжн.
Медленно <чинно> выступать; гордо <горделиво, важно> 
выступать; выступать гоголем; Впереди процессии торже-
ственным шагом выступает священник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступает ‘Человек А1 идет торжественно, 
держась прямо и медленно переставляя ноги, и наблюдатель 
обращает особое внимание на манеру перемещения А1’.

 Расширенные употребления применительно к животным: 
Лошади выступают одна за другой, высоко поднимая перед-
ние ноги; Даже когда он вел на поводке Заура в магазин или 
на прогулку, пес выступал в торжественном ритме погре-
бальной музыки (И. Полянская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 А сама-то величава, выступает, будто пава (А. С. Пуш-
кин). По коридору медленно выступает попечитель учебного 
округа (М. Зощенко). Я [...] взглянул на подходящих к нам мор-
ских разбойников. Впереди выступал в полосатой тельняшке 
и в высоких ботфортах плечистый мужчина с рыжими ба-
кенбардами (В. Губарев).
СИН: шествовать, ступать, вышагивать; АНА: дефили-
ровать; печатать шаг; АНТ: семенить; брести, плестись; 
ДЕР: поступь.
выступать 2.3, СОВ редк. выступить.
Мыс <мол> выступает далеко в море; Шляпка гвоздя высту-
пает <выступила> над поверхностью детали на 1 мм.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступает в А2 в направлении А3 на рас-
стояние А4 ‘Объект А1, который частично расположен вну-
три объекта А2 или соединен с ним одной частью, другой 
частью выходит за границу А2 в направлении А3 на рас-
стояние А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из стены) выступают скобы <полуколонны>.
А2 • из РОД: выступать из стены.
 • из-под РОД: выступать из-под слоя штукатурки.
 • над ПР: выступать над водой <над уровнем моря>.
 • за ВИН: выступать за береговую линию.
А3 • КУДА: выступать в северном направлении <влево, впе-

ред>.
А4 • НА СКОЛЬКО: выступать на несколько километров <на 

треть (длины), слегка>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выступать краем <концом>, частично 
выступать; Форты <башни> наполовину выступают за ли-
нию стены; Льдина <айсберг> выступает из воды примерно 
на одну десятую своего объема; На корпусе судна не должно 
быть выступающих деталей; Переплет должен немного вы-
ступать за обрез книги.

 Станок стоял на открытой каменной площадке, высту-
павшей к реке, которая в этом месте вьется по равнине 
(В. Г. Короленко). По углам из арок выступали декоративные 
ложные колонны (Д. Глуховский). Этот самый рваный след 
[от дырокола] Курчев заметил раньше фотографии, которая 
лишь краешком выступала за сгиб газеты (В. Корнилов). При 
вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна 
несколько выступать над поверхностью детали (Т. Матвее-
ва). Крылья приклеим снизу так, чтобы их передняя кромка 
выступала за центр тяжести на 2,5 мм («Наука и жизнь», 
2007).
СИН: выдаваться; заступать; торчать; АНА: вылезать, за-
лезать (на поля); АНТ: вдаваться; ДЕР: выступ.

выступать 4.3, СОВ нет; разг. неодобр.
Выступать по поводу и без повода; Не выступай!; Кончай 
выступать!; Что ты опять выступаешь – тебя никто не 
спрашивает!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступает ‘Человек А1, имеющий, по мне-
нию говорящего, низкий статус, желая привлечь к себе внима-
ние, делает какое-то высказывание, которое говорящий считает 
вызывающим или неуместным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 «Конечно, будить! Что тут думать?! А будет высту-
пать – за шиворот и в тамбур!» (В. Громов).
СИН: разг. неодобр. возникать, разг. неодобр. развыступать-
ся, разг.-сниж. неодобр. вякать; АНА: разг. зарываться; разг. 
высовываться; разг. лезть; АНТ: помалкивать, разг. молчать 
в тряпочку. [И. Г.]

ВЫ́СТУПИТЬ, ГЛАГ; -плю, -пит; СОВ; НЕСОВ выступа́ть.
выступить 1.1 ‘выйти на открытое место’: выступить на середину; 
выступить из-за спины.
выступить 1.2, необиходн. ‘отправиться’: выступить в поход.
выступить 2.1 ‘стать видимым’: Во время отлива эти скалы высту-
пают из воды; При свете костра из темноты выступили деревья.
выступить 2.2 ‘образовать выступ на лице или теле’: выступающие 
скулы <позвонки>.
выступить 3 ‘появиться снаружи’ [о субстанциях]: На глазах вы-
ступили слезы; Из раны выступила кровь.
выступить 4.1 ‘публично произнести речь’: выступить на конфе-
ренции с докладом; выступить с официальным заявлением.
выступить 4.2 ‘высказаться за или против’: выступить в поддерж-
ку <против> законопроекта.
выступить 5.1 ‘публично исполнить произведение’: выступить 
в Политехническом с чтением своих стихов; выступать на сцене 
Большого театра.
выступить 5.2 ‘принять участие в соревновании’: успешно высту-
пить в гонке; выступать за сборную России.
выступить 6.1 ‘выполнить функцию’: выступить инициатором; Ан-
глийский выступает в качестве языка международного общения.
выступить 6.2 ‘принять имя’: В этой книге он выступил под именем 
Королевич.

выступить 1.1
Выступить на шаг <на полшага>; Из толпы выступила жен-
щина; Матерый волк выступил вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил из А2 в А3 ‘Существо А1, обычно 
сделав один шаг вперед, вышло из места А2, где его было пло-
хо видно, в открытое пространство А3, чтобы сделать что-то 
или чтобы его было видно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ОТКУДА: выступить из тени <из-за ширмы>.
А3 • КУДА: выступить на середину <в центр круга>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного> выступить (вперед); 
решительно <бесстрашно> выступить; выступить из сеней 
<из укрытия>, выступить из-за колонны <из-за дерева, из-
за угла, из-за занавески, из-за чьей-л. спины>; выступить на 
крыльцо <в коридор, на сцену, навстречу кому-л.>.

 Она направилась к Ане, сверкая рассерженными глазами, 
но Колюня выступил вперед, загораживая свою спутницу 
(А. Варламов). Магараджа махнул рукой, раб выступил из 
угла, бухнулся на колени (Д. Гранин). В то же мгновенье, не 
скрываясь больше, Донька выступил из-за шкафа (Л. Леонов). 
Несколько дюжих мужиков как по команде выступили вперед, 
недвусмысленно засучивая при этом рукава (Н. Дежнев). Да-
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мочка не шелохнулась, не выступила из темени в желтое пят-
но от освещенного окна (В. Личутин).
АНА: выйти; отделиться (от толпы); АНТ: отступить, 
зайти.
выступить 1.2, необиходн.
Выступить из крепости <из лагеря> на рассвете; Приказ 
выступать подписан; Наполеоновская армия выступила из 
Москвы на запад.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил из А2 в сторону А3 с целью А4 ‘Ор-
ганизованная группа А1 людей покинула место А2, где она 
была расположена, и направилась в сторону объекта А3 с 
целью А4’ [чаще всего о войске в роли А1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Войско выступило (рано утром).
А2 • из РОД: выступить из города <из расположения диви-

зии>.
А3 • КУДА: выступить в направлении границы <к реке>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выступить в поход; выступить про-

тив римлян.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выступить налегке <с оружием в руках, в 
полном боевом снаряжении>; выступить на защиту рубежей; 
Взвод <полк, бригада, колонна> выступает в путь; Экспеди-
ция выступила по направлению к базовому лагерю.

 Бутурлин приказал [...] Тотлебену с легкими войсками вы-
ступить из Померании на соединение с главной армией 
(В. Шишков). Консул Гай Фламиний собрал войско и выступил 
против карфагенян («Трамвай», 1990). В апреле 42-го года 
наш полк выступил из станицы Серафимович, где формиро-
вался, на фронт (В. Некрасов). Комсомольский отряд высту-
пил из Киева на борьбу с кулацкой бандой «зеленых» (Н. Ду-
бов). В конце августа мы выступили из Урумчи по знакомой и 
уже дважды пройденной дороге в Турфан (В. Обручев).
СИН: выйти; АНА: отправиться, направиться; выдвинуться; 
покинуть; АНТ: вступить (в город); вернуться (из похода); 
ДЕР: выступление.
выступить 2.1
Взошла луна, и дома выступили из темноты; Снег оседал, и 
кочки выступали из-под сугробов; На небе постепенно вы-
ступают звезды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил из А2 по причине А3 ‘Объект А1, 
который ранее не был виден из-за состояния А2 окружающей 
среды или потому, что был заслонен другим объектом А2, по 
причине А3 начал восприниматься наблюдателем’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А1: выступить на первый план; В темных, 
закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпу-
сов наглядно выступала старомодность девятнадцатого 
века викторианской Англии (В. Катаев); Выражение стра-
дания не так резко выступало на его [больного] лице, – углы 
губ приподнялись, и лицо казалось спокойным, улыбающимся 
(В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Деревья выступили (из сумрака).
А2 • ОТКУДА: выступать из тьмы <из-за деревьев>.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: выступать при свете фар <в све-

те дня>.
 Он подкинул сушняку, задымило, задымило, запахло смоли-

сто, вспыхнул огонь, и выступили на свет деревья из тьмы 
(Г. Бакланов). Справа выступила из серой дымки остроконеч-
ная Ярилина гора (Е. Лукин). Мне почему-то хотелось, чтобы 
настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора 
его, когда только [...] по проявившимся, выступившим из об-
щей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне 

(Ю. Казаков). Помню густой синий дым над сукном и лица 
игроков, резко выступавшие из тени (Г. Газданов). С помощью 
заведенных на мачты канатов она [галера] была положена 
круто набок, так что выступила из воды добрая половина 
подводной части («Вокруг света», 1994). Помню выступившие 
из воды глинистые отмели, лоснящиеся, будто спины китов 
(В. Голованов).
СИН: проступить; АНА: появиться, показаться; КОНВ: вы-
хватить [Фасад выступил из темноты при свете фонаря – 
Свет фонаря выхватил из темноты фасад дома]; АНТ: ис-
чезнуть, скрыться, раствориться (в темноте).
выступить 2.2, преим. в форме НЕСОВ.
Выступающие лопатки <ребра, скулы>; выступающий под-
бородок; Из-под кожи немного выступают позвонки; От на-
пряжения на шее выступили вены.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступает на А2 ‘Часть А1 лица или тела 
образует выпуклую неровность или выпуклую неровность 
большего, чем обычно, размера на лице или теле А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ключицы (сильно) выступают.
А2 • на ПР: выступать на спине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сильно, заметно> выступать, не-
значительно <слегка> выступать.

 Был Арканя болезненно плаксив, часто болел насморком, у 
него [...] выступали по бокам ребрышки, выглядел он года на 
два с половиной (В. Астафьев). Холдейн вычислил, каковы 
должны быть мускулы у ангела, чтобы он летал. Фигура ан-
гела получалась с тонкими птичьими ногами, а грудь обложе-
на мышцами такой толщины, что впереди выступал бы боль-
шой горб (Д. Гранин). Заострилось лицо у несчастного раба, 
будто уже умер он. Скулы, подбородок – все выступило впе-
ред (Е. Хаецкая). А рядом с ним шел очень маленький, ростом 
с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зу-
бами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, [...] 
молодой человек (В. Катаев).
СИН: выдаваться, торчать; АНТ: западать; ДЕР: выступ.
выступить 3
Пот выступил на лбу; На глазах от обиды выступили слезы; 
На лошадиных боках выступила пена; Капли смолы выступа-
ют из трещин в коре дерева.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил из А2 на А3 ‘Субстанция А1, на-
ходившаяся или возникшая внутри объекта А2, небольшими 
порциями пройдя через отверстия А3 в поверхности А2, на-
чала находиться на А2’.

 Расширенные употребления применительно к цветовым пят-
нам в роли А1: На щеках алыми пятнами выступил румянец; 
Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные 
пятна (С. Довлатов); У Николая [...] Павловича выступили на 
глазах кровяные прожилки (Ю. Давыдов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На щеках) выступил румянец.
А2 • на ПР: выступить на поврежденных участках кожи.
А3 • из РОД: выступить из ранки.
 • через ВИН: выступить через поры.
 • сквозь ВИН: выступить сквозь кожу.

 Я, конечно, не заплакал, но слезы у меня на глазах все-таки 
выступили – от злости (В. Белоусова). Медвежонок лежал на 
опавших листьях с перевязанной головой, и кровь выступила 
на повязке (С. Козлов). Вобла – в наше время деликатес, за 
которым давятся в очередях, – тогда была не редкостью, а 
едой [...]. Сухая, красно-бурая, с кристаллами выступившей 
соли, твердая, как доска (И. Грекова). Питейное заведение 
было оклеено мрачными мраморными обоями, на которых к 
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тому же местами выступила в большом количестве плесень 
(Ю. Тынянов). Я рассказывал сон о том, как вода заполнила 
однажды мою комнату, о том, как она выступила из всех ще-
лей пола и стала подниматься (М. Зощенко).
СИН: проступить; АНА: появиться, показаться; вытечь; 
высыпать; навернуться, набежать [о слезах]; КОНВ: по-
крыться; АНТ: исчезнуть; впитаться; высохнуть.
выступить 4.1
Выступить с речью <с сообщением, с проповедью>; выступить 
в прениях; выступать на радио <на телевидении>; Он часто 
выступает с докладами на международных конференциях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил с А2 на А3 перед А4 ‘Человек А1 
произнес текст А2 или текст, содержащий информацию А2, 
перед аудиторией А4 в ходе публичного мероприятия А3 или 
используя средство массовой информации А3’.

 1. Расширенные употребления применительно к текстам, 
опубликованным в печатных средствах массовой информации: 
выступать на страницах газеты <журнала>, выступить с 
разгромной статьей; Когда Репин впервые выступил в печати 
со своими записками, он, забывая о себе, очень долго вспоми-
нал лишь о других (К. Чуковский).
2. Иронические употребления применительно к бытовым ситу-
ациям: Мышкин неопределенно покивал, с опаской посмотрел 
на шкуры и бурки и сам выступил с инициативой перебраться 
на кухню (В. Белоусова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: выступить с обращением <с осуждением 

кого-л.>.
А3 • на ПР: выступить на заседании <на «круглом столе»>.
 • в ПР: выступить в дискуссии <в ходе судебного про-

цесса>.
А4 • перед ТВОР: выступить перед собравшимися.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <блестяще, убедительно> высту-
пить, резко <критически, самокритично> выступить; высту-
пать с близких позиций; выступать публично <на публике>; 
выступить первым <последним>; выступить от старше-
курсников; выступить с лекцией <с отчетом, с приветствием, 
с заявлением, с посланием к Федеральному собранию>, вы-
ступить с критикой <с опровержением, с разоблачением, с 
угрозами>, выступить с рекомендациями <с инициативой>, 
выступить с открытым письмом; выступить по процедур-
ным вопросам <по проблемам здравоохранения>; выступить 
на конгрессе <на пресс-конференции, на публичных слушани-
ях>, выступить на собрании <на митинге>; выступить по 
радио <по телевидению, разг. по телевизору>; выступить с 
трибуны <с места>, выступать с балкона <с башни тан-
ка>; выступить в парламенте <в ООН>; выступить перед 
студентами <перед избирателями>, выступать перед юно-
шеской <взрослой> аудиторией; согласиться <отказаться> 
выступить; пригласить (кого-л.) выступить.

 Когда мне предложили выступить с ответным словом, я 
ужасно разволновался (В. Войнович). Рыськов предлагал Ни-
колаю Андреевичу выступить с научным развенчанием из-
гнанных из биологической науки космополитов (В. Гроссман). 
В военно-воздушной академии ВВС Чили А. С. Иванченков вы-
ступил перед слушателями академии и преподавателями с 
лекцией «Ю. А. Гагарин – первопроходец космоса» («Дипло-
матический вестник», 2004.06.29). Демин Первого мая вы-
ступил с отсебятиной, да еще при всех на трибуне объяснял: 
«Народ не любит, когда по бумажке...» (И. Эренбург). Кого-
то выдвигали куда-то, и Лёдя выступил с места – горячо и 
непонятно (С. Юрский).

АНА: высказать, выразить, заявить; сказать; высказаться; 
представить (доклад); ДЕР: выступление; оратор, высту-
пающий; трибуна.
выступить 4.2
Единодушно выступить против принятия поправок к закону 
<против законопроекта>; последовательно выступать за 
реформирование всех сфер общественной жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил за <против> А2 ‘Лицо А1, имея 
определенное мнение о желательности или нежелательности 
ситуации А2, публично выразило это мнение, считая, что это 
может повлиять на решение, касающееся А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Россия выступила (за расширение сотрудниче-

ства).
А2 • за ВИН: выступить за отмену (смертной казни).
 • против РОД: выступить против введения (цензуры) 

<против коррупции>.
 • в пользу РОД: выступить в пользу проекта.
 • в защиту РОД: выступить в защиту дикой природы.
 • в поддержку РОД: выступить в поддержку осужден-

ных.
 • КАК: выступить за <против>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открыто выступить, твердо <реши-
тельно> выступить; выступить в числе первых <одним из 
первых>; выступить на заседании <в ходе дискуссии, на 
страницах печати>; выступить за досрочные выборы <за 
возобновление переговоров, за ликвидацию военной базы, за 
запрещение охоты на китов>, выступить в защиту демокра-
тических преобразований <в защиту своего предложения>, 
выступить в поддержку чьей-л. кандидатуры, выступить 
против политики геноцида <против строительства торго-
вого комплекса>; выступить на стороне забастовщиков <на 
стороне какой-л. страны>.

 Исключили же доцента Куликовича [...] только за то, что 
тот выступил на собрании против ввода советских войск в 
Чехословакию (В. Быков). Не скрою, мне доставляет удоволь-
ствие перечислять фамилии людей, которые выступили в 
поддержку кандидатуры Тимофеева (Д. Гранин). Начал он с 
того, что публично выступил в защиту Юлия Даниэля, своего 
друга и коллеги [...], едва того арестовали (Н. Климонтович). 
Очень зло против Гоголя выступал писатель-новеллист Пав-
лов, автор талантливых повестей (А. Воронский). Рузвельт 
и Черчилль [...] в Тегеране энергично выступили в пользу рас-
членения Германии на несколько мелких государств (В. Береж-
ков). «Ваша газета, – писал аноним, – постоянно выступает 
за то, чтобы люди, сталкиваясь с проявлениями хулиганства, 
не проходили мимо» (В. Войнович).
СИН: высказаться, отдать голос, высок. поднять <воз-
высить> свой голос; АНА: бороться; проголосовать; под-
держать, отвергнуть; АНТ: воздержаться; ДЕР: выступ-
ление.
выступить 5.1
Выступать на эстраде <на сцене Большого театра>; высту-
пить в бенефисе известной актрисы; выступить с концертом 
во Дворце культуры; В роли Чацкого в школьном спектакле 
выступил ученик 10-го класса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил с А2 в А3 перед А4 ‘Человек А1 
публично исполнил перед аудиторией А4 номер или роль 
А2 в представлении А3 или в представлении, показанном в 
месте А3’.

 Расширенные употребления применительно к животным в 
роли А1: На арене цирка выступают дрессированные мед-
веди.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: выступать с фокусами.
 • в роли РОД: выступить в роли Скалозуба.
 • в качестве РОД: выступать в качестве куплетиста.
 • как ИМ: (Он) выступает как комик.
А3 • в ПР: выступить в спектакле; выступить в Консервато-

рии.
 • на ПР: выступать на театральных подмостках; высту-

пать на утренниках.
А4 • перед ТВОР: выступать перед молодежной аудиторией.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасно <блестяще, с успехом> вы-
ступить; выступать с камерным оркестром; выступить с 
новой <сольной, авторской> программой, выступать с кон-
цертными номерами; выступать с чтением стихов; высту-
пать в сборных концертах <на детских елках>; выступать в 
клубе <на концертных площадках, на площадях>; выступать 
перед поклонниками <перед любителями классической музы-
ки, перед детьми, перед полным залом>, выступать перед 
неподготовленной <взрослой> аудиторией; выступать по 
телевидению <по радио>; согласиться выступить; просить 
кого-л. выступить; Уличные артисты выступают под от-
крытым небом; Несмотря на юный возраст, он уже активно 
выступает.

 С «Реквиемом» Демидова потом часто выступала в кон-
цертах «Виртуозов» в России и на Западе (С. Спивакова). 
Однажды [...] знакомые уговорили Бунина выступить с чте-
нием своего нового, еще неизвестного в Одессе рассказа «Сны 
Чанга» (В. Катаев). Облик Юры Никулина наверняка позволил 
бы ему выступать в цирке до глубокой старости (И. Кио). 
[Алеша] стал красивым молодым человеком, пользовался успе-
хом, уже выступал в каком-то эстрадном ансамбле (Б. Ефи-
мов). Со мной в самолете тот же мучительный многочасовой 
путь проделали Евгений Нестеренко, которому предстояло 
выступить в роли Бориса Годунова, и Владислав Пьявко – ис-
полнитель роли Самозванца (И. Архипова). А в другой раз ты 
будешь артистом, а те, кто уже выступал, будут зрителями 
(В. Драгунский).
СИН: исполнять, играть; показывать (фокусы); давать (кон-
церт <представление>), устар. представлять (пьесу); АНА: 
гастролировать; ДЕР: выступление.
выступить 5.2
Блестяще выступить в первом полусреднем весе; выступать 
на чемпионате мира за сборную России; выступать в конкур-
се чтецов <на «Евровидении»>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил за А2 в А3 ‘Человек А1 принял 
участие в соревновании А3, представляя страну или команду 
А2’ [А3 обычно спортивное соревнование].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: выступать за англичан <за юношескую ко-

манду>.
 • в ПР: выступать в составе «Динамо» <в команде «Фер-

рари»> [А2 – команда].
А3 • в ПР: выступить в эстафете.
 • на ПР: выступать на соревнованиях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <успешно, великолепно, неудачно> 
выступить, выступить без помарок <чисто>; стабильно 
выступать (во всех видах программы); выступать вторым 
составом; выступать под номером 25; выступать за «Спар-
так», выступать в составе сборной; выступать в турни-
ре <в первенстве, в состязаниях, в гонке>, выступать на 
Олимпийских играх; выступать в беге на 100 м <в прыжках 

с шестом, в выездке, в биатлоне>; выступать в супертяже-
лой весовой категории; выступить в полуфинале, выступить 
против шведской команды; Штангисты <боксеры, гимнасты, 
волейболисты> выступили удачно.

 Я уже выступал за юношескую сборную, выиграл в ее со-
ставе два чемпионата мира среди молодежных команд (В. Фе-
тисов). Выступив на конкурсе классического пения очень удач-
но, я завоевала первое место и золотую медаль (И. Архипова). 
Легендарный биатлонист [...] решился сменить специализацию, 
когда из интереса выступил на летнем чемпионате страны в 
непрофильном для себя виде спорта («Известия», 2001.11.26). 
Несмотря на кажущуюся легкость – мы победили во всех мат-
чах, исключая последний, – выступать в командных турнирах 
нам всегда тяжелее, чем остальным («64 – Шахматное обо-
зрение», 2003.10.15).
АНА: представлять (Францию на шахматном турнире), 
играть (за Россию); отстаивать честь (страны); участво-
вать; ДЕР: выступление.
выступить 6.1
Выступить в роли экскурсовода <в качестве гида, как пере-
водчик>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступил в роли А2 ‘Человек А1 выполнил 
функции профессионала А2 или социальную роль А2’.

 Расширенные употребления применительно к неживым 
объектам в роли А1, обычно в форме НЕСОВ: Английский 
выступает в качестве языка международного общения; Па-
спорт выступает как основной документ, удостоверяющий 
личность.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: выступить посредником.
 • как ИМ: выступить как инициатор.
 • в качестве <в роли> РОД: выступить в качестве <в 

роли> координатора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выступать организатором <инициато-
ром>, выступать в качестве докладчика <в качестве экс-
перта, в качестве консультанта, в качестве посредника, в 
качестве спарринг-партнера>, выступать в качестве ис-
полнителя <в качестве заказчика, в качестве спонсора>, вы-
ступить как автор сценария <как режиссер, как ведущий, 
как интервьюер>; выступить в роли свидетеля <в роли при-
сяжных>; выступать в роли мальчика для битья <в роли 
подопытного кролика>; Общество выступает как единый 
организм; Со временем недостатки начинают выступать 
как преимущества; Эти слова в контексте выступают как 
синонимы; В течение веков книга выступала основным ис-
точником знаний.

 В концерте принял участие Мстислав Ростропович, вы-
ступив и в качестве солиста, и в качестве дирижера («Куль-
тура», 2002.03.25). Он даже помог организовать обсуждение 
сборника стихов Дербиной в Союзе писателей [...] и сам вы-
ступил рецензентом (В. Астафьев). В этой книге Гоголь вы-
ступает и как гениальнейший художник слова и как эстетик, 
как философ искусства (И. Андроников). Стоило только 
кому-нибудь, кто мог выступить в роли дойной коровы, поя-
виться на горизонте, она уже ни при каких обстоятельствах 
не выпускала его из виду (В. Валеева). Эксперимент может 
выступить в качестве инструмента, способа доказатель-
ства какого-то положения (Б. Зейгарник). Во всех медицин-
ских трактатах [...] фенхель выступал в качестве универ-
сального средства, способного противодействовать любому 
яду («Наука и жизнь», 2006).
СИН: сыграть роль.
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выступить 6.2, преим. в форме НЕСОВ.
На страницах этой книги он выступил под вымышленным 
именем <под фамилией матери, под псевдонимом>; В обще-
ственном сознании мистицизм выступает в роли антипода 
рационализма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выступает под А2 ‘Объект А1 принимает для 
данной ситуации имя или внешний вид А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Терроризм выступал (в форме анархизма).
А2 • под ТВОР: выступать под каким-л. названием [А2 – имя, 

фамилия, название, обозначение и т. п., а также вид].
 • в ПР: выступать в образе мифического существа [А2 – 

образ, вид, форма, роль].
 При издании книги было решено изменить имена и фами-

лии детей, и даже классный руководитель выступала под 
своей девичьей фамилией («Вопросы психологии», 2004). 
Персонаж, которому дети были обязаны елкой и подарками, 
выступает под разными именами («Отечественные записки», 
2003). Деточкин поднял брезент и ловко отвернул номерные 
знаки. [...] Несколько минут спустя бежевая «Волга» № 49–04 
МОТ уже выступала под шифром 82–15 МОП (Э. Рязанов, 
Э. Брагинский). Рефлексология, которая выступает под ви-
дом материалистического учения, каковым она в действи-
тельности не была, приобретает в 20-х гг. значительное 
распространение (С. Рубинштейн). В преподавании органи-
ческая химия по-прежнему выступает в виде дремучего леса 
сложных формул, которые можно запомнить, но нельзя по-
нять («Химия и жизнь», 1967).
АНА: являться; именоваться; скрываться (под вымышлен-
ным именем); маскироваться (под что-л.); КОНВ: вывести 
(под именем). [И. Г.]

ВЫСТУПЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
выступление 1.1 ‘публичное произнесение текста’: выступление с 
трибуны ООН; выступление на конференции с докладом о климате.
выступление 1.2 ‘высказывание мнения’: выступление в печати в 
поддержку <против> единого экзамена.
выступление 1.3 ‘уличное выражение протеста’: массовые уличные 
выступления против диктатуры.
выступление 2.1 ‘появление на сцене в качестве исполнителя’: вы-
ступление на сцене Большого театра; выступления с сольной про-
граммой.
выступление 2.2 ‘участие в соревнованиях’: успешное выступление 
на чемпионате мира; первое выступление молодого лыжника за 
сборную страны.
выступление 3, воен. ‘отправление в поход’: приказ о выступлении; 
Отряд готовился к выступлению.

выступление 1.1
Выступление с высокой трибуны; завершить свое выступле-
ние словами благодарности; в кратком выступлении затро-
нуть несколько важных вопросов; Его часто приглашали для 
выступления с лекциями перед студенческой аудиторией.
ЗНАЧЕНИЕ. Выступление А1 с А2 на А3 перед А4 ‘Произ-
несение человеком А1 текста А2 или текста, содержащего 
информацию А2, перед аудиторией А4 в ходе публичного ме-
роприятия А3 или в средстве массовой информации А3, или 
сам текст А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление известного ученого.
 • ПРИТЯЖ: мое выступление.
 • КАКОЕ: директорское выступление.
А2 • с ТВОР: выступление с докладом.
 • КАКОЕ: критическое выступление.

А3 • на ПР: выступление на собрании.
 • в ПР: выступление в дискуссии <в ходе судебного про-

цесса>.
А4 • перед ТВОР: выступление перед митингующими.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пространное <пятиминутное> высту-
пление; содержательное <интересное, блестящее> высту-
пление, сумбурное <логически выстроенное> выступление; 
печатное <устное> выступление; выступление депутата 
<докладчика>; выступление с отчетом <с приветственной 
речью>, полемичное <провокационное, клеветническое, само-
критичное> выступление; выступление на митинге <в суде>, 
выступления в прениях; выступление в газете <на страницах 
печати, на радио, в телеэфире>; выступление на актуальную 
тему; выступление перед студентами <перед пенсионерами>; 
текст <стенограмма> выступления, тема <смысл, пафос> 
выступления; продолжительность <регламент> выступле-
ния; реакция <отклики> на выступление; подготовить <про-
думать> (свое) выступление; сказать в (своем) выступлении; 
назначить <перенести> выступление (на понедельник); слу-
шать выступление, записать выступление (на диктофон); 
опубликовать <напечатать> выступление; узнать из вы-
ступления; В выступлении шла речь <говорилось> о чем-л.; 
Его выступления собирали огромную аудиторию.

 Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала 
Рудакова выступления с признанием своего ошибочного про-
шлого (Э. Герштейн). На всех семинарах, коллоквиумах, встре-
чах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Коль-
цова, Четверикова, Вернадского и других русских (Д. Гранин). 
Судя по его многочисленным выступлениям и интервью – ора-
торское вдохновение его посещает часто (Г. Горин). Алевти-
на взахлеб рассказывает – неделя прошла, только неделя, а 
уже отклики на ее выступление по телевидению, письма пи-
шут (В. Маканин). Рядом была Брестская крепость, о леген-
дарном подвиге защитников которой мы узнали совсем не-
давно, благодаря публикациям и выступлениям по радио 
писателя Сергея Смирнова (И. Архипова).
СИН: речь, лекция, доклад, сообщение, спич; АНА: выпад; 
нов. презентация.
выступление 1.2
Решительное выступление против законопроекта; Высту-
пление консервативной газеты в поддержку реформ стало 
полной неожиданностью.
ЗНАЧЕНИЕ. От выступить 4.2: А1 выступил за <против> А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление писателя (против коррупции).
 • ПРИТЯЖ: мое выступление.
А2 • за ВИН: (его) выступление за отмену (смертной казни).
 • против РОД: выступление против введения (цензуры).
 • в пользу РОД: выступление в пользу проекта.
 • в защиту РОД: выступление в защиту дикой природы.
 • в поддержку РОД: выступление в поддержку осужден-

ных.
 • КАКОЕ: выступление за <против>.

 Договорились, что заранее списки выступающих состав-
лять не будут, а после каждого выступления за директора 
парторг будет выпускать на трибуну двух-трех его против-
ников (О. Новикова). Гольдсмит, известный по выступлениям 
против генетически модифицированных продуктов, тесно 
связан с [...] движением «зеленых» («Вестник РАН», 2009). 
Ясно только одно: не было ни одного выступления против, ни 
одного неудобного вопроса («Лебедь» (Бостон), 2003.06.09).
СИН: голос, высказывание; АНА: поддержка, одобрение; про-
тест.
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выступление 1.3, часто в форме МН.
Уличные выступления; волна массовых выступлений против 
повышения пенсионного возраста.
ЗНАЧЕНИЕ. Выступление А1 с целью А2 ‘Выход на улицы 
большого количества людей А1, открыто выражающих требо-
вания А2 и часто делающих что-то, чтобы А2 имело место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление антиглобалистов <оппозиции>.
 • КАКИЕ: студенческие выступления.
А2 • за ВИН: выступления за вывод военной базы.
 • против РОД: выступления против введения (цензуры).
 • в защиту РОД: выступления в защиту окружающей 

среды.
 • в поддержку РОД: выступления в поддержку осуж-

денных.
 • под лозунгом «ПРЕДЛ»: выступление под лозунгом «За 

честные выборы!».
 • КАКИЕ: антивоенные <проправительственные> высту-

пления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стихийное <неподготовленное, организо-
ванное> выступление, разрозненные выступления, активные 
<открытые> выступления; вооруженное выступление; ре-
волюционные <контрреволюционные> выступления; народ-
ные выступления, выступление рабочих <фермеров, местных 
жителей, широких масс>; выступление за независимость <за 
демократические преобразования>, выступление в защиту 
гражданских свобод <в поддержку реформ>, выступление 
против произвола властей <против фальсификаций на вы-
борах>; успех <провал> выступлений; участвовать в высту-
плениях, возглавить выступление; поддержать <запретить> 
выступление, подавить выступления; добиваться с помощью 
выступлений.

 Он говорил о том, что дворяне не решатся на открытое 
выступление против императора, что они предпочтут же-
лать зла в тишине (Ю. Тынянов). Военное положение стало 
использоваться органами государственной власти в целях 
подавления революционных выступлений против существо-
вавшего строя («Отечественные записки», 2003). Начались 
вооруженные выступления против навязываемой народу си-
стемы (К. Феоктистов). Кеннеди знал, что ЦРУ с ведома пра-
вительства уже готовило кубинских эмигрантов к выступле-
нию против Кастро (О. Гриневский).
СИН: волнения; АНА: движение; акция; демонстрация, ма-
нифестация, митинг; пикет, пикетирование; протест; ре-
волюция, мятеж.
выступление 2.1
Выступление солиста на сцене Большого театра; гастроль-
ные выступления театра в отдаленных городах России.
ЗНАЧЕНИЕ. От выступить 5.1: А1 выступил с А2 в А3 пе-
ред А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление солиста <оркестра>.
 • ПРИТЯЖ: мое выступление.
 • КАКИЕ: детские выступления.
А2 • с ТВОР: выступление с чтением стихов.
 • в роли РОД: выступление в роли Хлестакова.
 • как <в качестве> РОД: выступление как <в качестве> 

комика.
А3 • в ПР: выступление в спектакле; выступление в концерт-

ном зале.
 • на ПР: выступление на театральных подмостках <на 

арене цирка>.
А4 • перед ТВОР: выступление перед военными.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасное <блестящее, триумфальное, 
удачное> выступление; ежедневные выступления; благотво-
рительное выступление; показательные выступления (фигури-
стов); выступление артиста <певца, пианиста, фокусника>, 
выступления хора <ансамбля, театрального коллектива>; 
выступление с новыми песнями <с сольной программой>; 
выступление на оперной сцене <под куполом цирка>; высту-
пление перед академической публикой <перед детской ауди-
торией>; программа <афиша, анонс> выступления; длитель-
ность <продолжительность> выступления; успех <провал> 
выступления; смотреть <слушать> выступление; прийти на 
выступление, не пропускать ни одного выступления, валом 
валить на выступления (заезжего иллюзиониста); обсуждать 
выступление, восхищаться выступлением.

 Таня не пропускала ни одного выступления Сережиного 
трио (Л. Улицкая). Сейчас вы увидите выступление ведущей 
комической актрисы советской эстрады мадам Мироновой 
(Г. Горин). Степа [...] подписал с профессором Воландом кон-
тракт на семь выступлений (М. Булгаков). А мне тогда было 
сказано: «Молодой человек, вы нам понравились, но у вас мало 
опыта работы в театре, выступлений с оркестром» (Г. Ва-
сильев). Алли-Вад никогда в жизни не работал ни в Москов-
ском цирке, ни в Ленинградском, да и в провинциях на его вы-
ступления народ не ломился (И. Кио).
СИН: представление; АНА: спектакль; номер; перформанс; 
гастроли.
выступление 2.2
Удачное выступление футболистов на чемпионате; допу-
стить к выступлениям в основном составе команды; высту-
пление в конкурсе имени Чайковского.
ЗНАЧЕНИЕ. От выступить 5.2: А1 выступил за А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление бегуна <хоккейной команды>.
 • ПРИТЯЖ: наше выступление.
А2 • за ВИН: выступление за «Динамо» <за Англию>.
 • в ПР: выступление в составе сборной <в «Спартаке»>.
А3 • в ПР: выступление в эстафете.
 • на ПР: выступление на первенстве Европы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отличное <великолепное, блестящее, 
триумфальное, успешное> выступление, провальное <не-
удачное, бездарное> выступление; стабильные выступле-
ния (в течение сезона); выступление с новой произвольной 
программой; индивидуальные <командные> выступления; 
выступление спортсмена <гимнаста, фигуристов>; высту-
пление в беге на короткие дистанции <в лыжной эстафете, 
в квалификационных заездах>; выступление в матче <на 
турнире>, выступление на Олимпийских играх; готовиться 
к выступлению; смотреть выступления, следить <наблю-
дать> за выступлениями; комментировать<оценивать> 
выступления; транслировать <показывать> выступления 
по телевидению.

 Успешные выступления в двух последних сезонах позво-
ляют подмосковному клубу с оптимизмом смотреть в бу-
дущее («Совершенно секретно», 2003.08.09). Хоть на ста-
дион не приходи при таких неровных выступлениях нашей 
любимой команды (И. Кио). Проиграв в четверг извечным 
соперникам, итальянцам, сборная России по мини-футболу 
закончила свое выступление на чемпионате Европы («Из-
вестия», 2003.02.21). Самое последнее достижение Ульяны – 
успешное выступление в сборной команде России на чемпио-
нате Европы среди девушек до 21 года («100 % здоровья», 
2002.11.11).
СИН: игра; участие.
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выступление 3, воен.
Приказ о выступлении был получен рано утром; Отряд гото-
вился к выступлению.
ЗНАЧЕНИЕ. От выступить 1.2: А1 выступил из А2 в сторону 
А3 с целью А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выступление армии.
 • ПРИТЯЖ: наше выступление.
А2 • ОТКУДА: выступление из лагеря <из города>.
А3 • КУДА: выступление в направлении границы <к реке>.
А4 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: выступление в поход.

 Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел го-
товить взвод саперов к предстоящему выступлению (Э. Ка-
закевич). В первый раз со времени выступления из Артура они 
получили возможность выспаться, поесть горячее и помыть-
ся (М. Шишкин).
СИН: выход; АНА: отправление; выдвижение; АНТ: возвра-
щение; вступление (в город). [И. Г.]

ВЫ́СУНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПОВЕЛ вы́суни и вы́сунь; СОВ; 
НЕСОВ высо́вывать.
высунуть 1
Высунуть голову из-за ширмы; Котенок высунул мордочку из 
корзинки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высунул А2 из А3 в А4 через А5 ‘Существо А1, 
находящееся в замкнутом пространстве А3, сделало такое дви-
жение частью А2 своего тела или предметом А2, который оно 
держит, что А2, пройдя через проем А5, стал виден в более 
открытом пространстве А4’.

 Образные употребления применительно к предметам в роли 
А1: Транспортер почти опустел, и Ира слегка заволнова-
лась, но тут из окошка высунул потертый бочок ее чемо-
дан (Г. Маркосян-Каспер); Около железной ножки кровати, 
высовывая носы, будто стесняясь совсем вылезти на свет, 
рядышком стояли две стоптанные набок домашние туфли 
без задников (Ф. Кнорре).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высунуть руку.
А3 • ОТКУДА: высунуть из палатки <из-под одеяла, отту-

да>.
А4 • КУДА: высунуть в коридор <за дверь, наружу>.
А5 • через ВИН: высунуть через форточку.
 • в ВИН: высунуть в щель.
 • сквозь ВИН: высунуть сквозь прутья (решетки).
 • из РОД: высунуть из окошка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высунуть далеко, высунуть (руку) по ло-
коть <по плечо>, высунуть (ногу) по колено; высунуть локоть 
<ладонь, язык, кончик языка>, высунуть нос [см. тж ◊], вы-
сунуть лапу <морду, хвост>; высунуть из кабины <из вагона, 
из кареты>, высунуть из травы <из кустов, из-за дерева, из 
воды>, высунуть из дупла <из норы, из клетки>; высунуть 
(нос) из шарфа <из воротника шубы>; высунуть (язык) изо 
рта <из пасти>; высунуть на улицу <за окно, под дождь>; 
высунуть через дверь <в отверстие, в пролом>.

 Я осторожно высунул голову из-под матов, чтобы убе-
диться, что в кладовке действительно пусто (А. Геласимов). 
Машинист, по традиции всех катерных машинистов, высунул 
голову из машинного люка, любопытствуя, куда пришли 
(Л. Соболев). Света Журкина [...] стояла возле газеты и, вы-
сунув язык в сторону левого уха, переписывала что-то себе в 
тетрадку (В. Войнович). Некоторое время черепаха лежит 
неподвижно, потом осторожно высовывает голову, ноги и 

пытается зацепиться ими за землю (Н. Дубов). [Билл] жил в 
такой тесной лачуге, что когда жарил блины и нужно было 
перевертывать блин, приходилось для этого высовывать ско-
вородку в дверь наружу (М. Пришвин). Не было на перроне 
старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил 
последний взгляд на своего дедушку (И. Ильф, Е. Петров).
АНА: выставить (локоть в окно); выпустить (жало); выгля-
нуть; АНТ: сунуть, всунуть, засунуть; ДЕР: высунуться.
высунуть 2, обиходн.
Высунуть шланг наружу; высунуть кабель через отверстие 
в стене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высунул А2 из А3 в А4 через А5 ‘Человек А1 
расположил предмет так, что одна его часть находится с одной 
стороны отверстия А5 в замкнутом пространстве А3, а дру-
гая – меньшая – с другой стороны А5 в более открытом про-
странстве А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высунуть трубку.
А3 • ОТКУДА: высунуть из кармана <из-за ширмы, изну-

три>.
А4 • КУДА: высунуть на улицу <за окно, туда>.
А5 • через ВИН: высунуть через форточку.
 • сквозь ВИН: высунуть сквозь вентиляционную решетку.

 Железная труба железной печки была высунута в форточ-
ку, и сквозь стекло [...] было видно, как дым, сползая по стене 
на тротуар, лижет собственную тень (Г. Шергова). Уложив 
камеру в сумку, Феликс аккуратно высунул объектив и вклю-
чил «запись» (А. Ростовский).
СИН: вывести, выставить; АНА: продернуть, протащить, 
пропустить; АНТ: убрать.
◊ высунуть нос см. НОС; высунув <высуня> язык см. ЯЗЫ́К. 
[И. Г.]

ВЫСУ́ШИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ вы́сушить; 
см. СУШИ́ТЬ.

ВЫ́СУШИТЬ, ГЛАГ; -шу, -шит; СОВ; НЕСОВ суши́ть и 
высу́шивать; см. СУШИ́ТЬ.

ВЫ́СШИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее.
высший 1.1, ПРЕВ от высокий 3.1: высший балл.
высший 1.2, ПРЕВ от высокий 3.2: высшее качество.
высший 2 ‘наибольший или очень высокий’: высшая доблесть.
высший 3.1 ‘самый высокий в принятой классификации’: высший 
сорт.
высший 3.2 ‘следующий после среднего’: высшее образование.
высший 3.3 ‘главный в иерархии’: высшее начальство.
высший 4, часто высок. ‘стоящий выше человека’: высший судия.
высший 5, часто спец. ‘наиболее сложно устроенный’: высшая ма-
тематика.

высший 1.1, ПРЕВ от высокий 3.1.
высший 1.2, ПРЕВ от высокий 3.2.
высший 2
Высшая мудрость; высшая похвала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся самой высокой или очень 
высокой степенью’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшее счастье, высшее блаженство 
<наслаждение>, высшая гармония.

 Дверь отворилась внезапно и бесшумно – высший шик, осво-
енный только немногими из тюрем (Ю. Домбровский). И не 
было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с Гле-
бовым в миг его, казалось бы, высшего торжества (Ю. Три-
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фонов). Мальчишки аплодировали как безумные и даже сви-
стели, что является у них высшим выражением радости и 
восторга (А. Алексин). Со стороны специального агента это 
был знак высшего доверия (И. Сахновский).
СИН: наивысший, высочайший, наибольший; АНА: высокий; 
предельный, крайний.
высший 3.1
Работники среднего и высшего звена; слесарь высшего раз-
ряда; водка высшей очистки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Занимающий самое высокое место в принятой 
иерархии однотипных объектов или явлений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшая категория, высшая квалифика-
ция; высшая лига, высший дивизион; высшая награда, высшие 
почести.

 Ваша работа будет оплачена по высшей ставке: по сто 
долларов в день на каждого (В. Левашов). Только теперь за-
мечаю, что у него на погонах две звезды. Высший ранг для 
полицейского (В. Скворцов). Используйте пшеничную муку 
первого или высшего сорта («Наука и жизнь», 2007). Клубы 
высшей категории (5-й) часто называют элитными или 
premium («Карьера», 2003.11.01).
АНА: первый; АНТ: низший; ДЕР: разг. вышка [от высшая 
мера наказания].
высший 3.2
Высшее образование; высшее учебное заведение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с уровнем образования, следующим 
после среднего’.

 1. В России выделяется четыре уровня образования: началь-
ное, среднее, высшее и послевузовское.
2. Часто в названиях учебных заведений: Высшая школа эконо-
мики, Высшие женские курсы, Высший музыкальный колледж, 
Высшее техническое училище.

 Ну, вот, например, в графе «образование» можно просто 
указать «высшее», а можно и уточнить. В этом случае нам 
придется не одну высшую школу упомянуть, а целый список 
(В. Аксенов). Екатерина Александровна, год рождения 
1979-й, русская, образование высшее незаконченное (Н. Ка-
терли). Оказалось, эти парни – курсанты Высшей морской 
школы, второкурсники иностранного отряда (А. Иличев-
ский). Программа образовательного кредитования «Мет-
комбанка» предназначена как для абитуриентов, так и сту-
дентов очной, заочной и вечерней формы среднего и 
высшего профессионального образования («Новый регион 2», 
2004.07.02).
АНА: вузовский; ДЕР: вуз.
высший 3.3
Высшая власть; Высшая судебная инстанция России – Вер-
ховный суд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Занимающий самое высокое место в иерархии 
однотипных учреждений или организаций и обычно руково-
дящий ими’.

 1. Часто в названиях учреждений: Высший арбитражный 
суд, Высшая квалификационная коллегия, Высшая аттеста-
ционная комиссия.
2. Уходящие употребления применительно к совокупностям 
людей: высшее сословие, высшее общество, высший свет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшие инстанции; высшие эшелоны вла-
сти; высший законодательный орган; высшее начальство 
<руководство>; высший комсостав <офицерский состав, 
генералитет>; высшее духовенство; высший менеджмент; 
высшие сферы [Как военный атташе, он был вхож в высшие 
сферы, мог помочь (Л. Юзефович); см. тж высший 4]; высшее 
должностное лицо; на высшем уровне.

 Одно лицо, максимум два лица из высшего лагерного на-
чальства следовало ввести в курс дела (Л. Зорин). Он жил в 
отдельной квартирке при больнице, спальня и кухня, был при-
глашаем в гости к высшим городским чинам (А. Найман). Это 
был прекрасный, чудом сохранившийся вагон – из тех, в кото-
рых ездило высшее офицерство (Д. Быков).
СИН: верховный, главный; АНА: вышестоящий; высочай-
ший.
высший 4, (высок.)
Высший разум; высшие силы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с Богом или другими сущностями, 
стоящими выше человека в воображаемой иерархии всех объ-
ектов мира’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшая воля; высший суд; высшая спра-
ведливость; высшие ценности <идеалы>, высшие истины, 
высшие цели, высшее предназначение; высший смысл; высшие 
сферы [Это не для человеческих ушей, это уже музыка выс-
ших сфер (Д. Симонова); см. тж. высший 3.3].

 Они умнее нас, они лучше связаны с какой-то... не знаю, 
кто как назовет... но они ее лучше чувствуют, эту высшую 
божественную силу (А. Битов). Он признавался сам себе и 
упрямо твердил другим, что никакого провидения, никакого 
высшего замысла, никаких законов, никакой справедливости в 
мире нет (Д. Глуховский). Я – существо Высшего порядка. 
И мне доступно то, о чем Человек даже понятия не имеет 
(В. Кунин). Врач должен быть для больного существом выс-
шим, почти недоступным (И. Грекова).
АНА: горний.
высший 5, (спец.)
Высшая алгебра; высшая нервная деятельность.
ЗНАЧЕНИЕ. Высший A1 ‘Наиболее сложно устроенный объ-
ект или явление А1 в данной совокупности однородных объ-
ектов или явлений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшие формы жизни; высшие позвоноч-
ные <млекопитающие>; высшие приматы; кафедра морфо-
логии и систематики высших растений.

 Все это возможно лишь при высших формах общества – 
социализме и коммунизме (И. Ефремов). Высшие животные – 
птицы и млекопитающие – научились поддерживать темпе-
ратуру своего тела постоянной в пределах 38–40 градусов 
тепла («Юный натуралист», 1975). И тут до Отто дошло, 
что он ни разу не пробовал выяснить, как поведут себя инфу-
зории, оказавшись в теле высшего многоклеточного живот-
ного («Наука и жизнь», 2009).
АНТ: простейший; ДЕР: сленг вышка [от высшая матема-
тика].
◊ высшей марки см. МА́РКА; высшая мера см. МЕ́РА; выс-
шей пробы см. ПРО́БА; высший пилотаж см. ПИЛОТА́Ж; 
в высшей степени см. СТЕ́ПЕНЬ; по высшему разряду 
см. РАЗРЯ́Д. [Б. И.]

ВЫСЫЛА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́СЛАТЬ.

ВЫ́СЫПАТЬ, ГЛАГ; -сыплю, -сыплет и -сыпет, -сыплют 
и -сыпят, ПОВЕЛ вы́сыпи и вы́сыпь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вы́сыпанный; СОВ; НЕСОВ высыпа́ть.
высыпать 1
Высыпать соль из пачки <из банки> в тарелку; высыпать 
хлебные крошки из ладони в рот; высыпать монетки из ко-
шелька <из копилки> на стол.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высыпал А2 из А3 на А4 ‘Человек А1, накло-
нив или перевернув емкость А3, сделал так, что находившееся 
в нем сыпучее вещество А2 или большое количество неболь-
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ших предметов А2, сыпясь, переместились из А3 и начали 
находиться в месте или в емкости А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к механизмам 
и транспортным средствам в роли А1: Экскаватор высыпал 
породу из ковша в вагонетку; К ним подъехал самосвал, на-
клонил кузов и высыпал на землю свой груз (И. Грекова).
2. Образные употребления: Обрадованная бабушка высыпала 
ворох дачных новостей: долгоносик сожрал клубнику, у Ко-
люньки сломался велосипед, а сам он сломал [...] пожарный 
топорик (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: высыпать ягоды.
А3 • из РОД: высыпать из корзинки.
А4 • КУДА: высыпать на стол <в банку, на пол>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно <бережно> высыпать; вы-
сыпать понемногу; высыпать сахар <крупу, муку, табак>, 
высыпать ягоды <грибы, бусины, патроны>; высыпать из 
ведра <из кружки, из коробки>, высыпать на ладонь <на 
колени>, высыпать на стол <на пол, на траву, на землю>, 
высыпать на газету <на лист бумаги>; высыпать в ящик <в 
коробку, в ведро, в миску, в кастрюлю>; высыпать окурки из 
пепельницы, высыпать песок из ботинка, высыпать мусор из 
ведра; высыпать содержимое из сумки на подоконник.

 В экстраординарных случаях мать грозилась поставить 
его «на горох», но так никогда и не рискнула высыпать на пол 
из драгоценного холщового мешочка его содержимое (Э. Ли-
монов). Толя-якут [...] собирал фрукты по саду в кем-то за-
бытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеши 
(В. Астафьев). Я демонстративно высыпал осколки фарфора 
в мусорное ведро, открыл свежую бутылку пива и молча на-
правился к себе в кабинет (И. Грошек). Людмила Николаевна 
принесла большой конверт и высыпала на колени сестре пач-
ку фотографий (В. Гроссман). Пока господин знаменитый 
охотник отдыхал после обеда, я высыпал порох из всех заря-
дов (Е. Шварц).
АНА: просыпать, рассыпать; пересыпать; вытряхнуть, вы-
ложить, выставить; вылить; КОНВ: вы́сыпаться; АНТ: всы-
пать, засыпать; насыпать; ДЕР: высыпание.
высыпать 2.1, перен. наррат.
По праздникам весь город высыпает на улицы; Раздался зво-
нок, и из школьного здания во двор высыпала ватага мальчи-
шек и девчонок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высыпал из А2 в А3 с целью А4 ‘Большое ко-
личество людей А1 быстро и беспорядочно переместилось из 
замкнутого пространства А2 в более открытое пространство 
А3, потому что они хотели находиться в А3 с целью А4, и 
наблюдатель обращает особое внимание на манеру переме-
щения А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ребятня высыпала (на улицу).
А2 • ОТКУДА: высыпать из дома <из-за угла, оттуда>.
А3 • КУДА: высыпать на площадь <в коридор, наружу>.
А4 • ИНФ: высыпать (на террасу) смотреть салют.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дружно высыпать, высыпать толпой 
<гурьбой, ватагой>; высыпать из подъезда <из квартиры, из 
магазина, из кабинетов>, высыпать из вагона <из эшелона, из 
автобуса>; высыпать в сад <на крыльцо, на берег, на плат-
форму, на палубу, навстречу матери>; высыпать погулять 
<провожать гостей>; Вся деревня <все село> высыпает за 
околицу; Толпа <группа> детишек высыпала за ворота.

 Заходим в издательство, из всех комнат высыпают редак-
торши (А. Найман). После того как теплоход в обнимку с 

катером причалили к берегу и свадьба высыпала на камни, 
[...] началось что-то невообразимое (В. Распутин). Через не-
которое время из станционной будки высыпали заспанные 
шоферы и стали расходиться по машинам (Э. Казакевич). 
Толпа, высыпавшая на школьный двор и разом заполнившая 
его, была довольно многочисленной (Т. Устинова). Время было 
обеденное, и студенческий народ высыпал погреться на сол-
нышке (Н. Дежнев).
АНА: выйти, выбежать, выскочить, вывалиться, выкатить-
ся; заполнить; КОНВ: заполниться [Люди высыпали на улицу – 
Улица заполнилась людьми].
высыпать 2.2, перен. наррат.
На небе высыпали звезды; Сыроежки высыпали среди зеленого 
мха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высыпал на А2 ‘Большое количество мел-
ких объектов А1 возникло или начало быть видимым в ме-
сте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На листьях) высыпали капельки росы.
А2 • ГДЕ: высыпать на кустах <в лесу, под деревьями>.

 Первые звезды уже высыпали на синем, понемногу теряю-
щем яркость небе (А. Дмитриев). Я собирал чернушки, кото-
рых высыпало в тот год очень много (Ю. Коваль). У Юсуфа 
аж живот ужался от возмущения, а на раскрасневшемся 
лице высыпали бисеринки пота (В. Мясников). Подпоручик 
уже отдышался, и веснушки вновь весело высыпали на щеках 
(Б. Васильев). На экранчик высыпали нули и отдельно цифра 
69 – столько франков оставалось на его телефонной карточ-
ке (А. Кабаков).
АНА: появиться; АНТ: исчезнуть.
высыпать 2.3
Высыпавшие в большом количестве угри <прыщи>; На коже 
высыпали какие-то красные пятнышки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 высыпал на А2 ‘Большое количество мелких 
образований А1 за короткое время появилось на участке А2 
кожи человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Прыщики высыпали (на подбородке).
А2 • ГДЕ: высыпать на щеках <за ушами, по всему телу>.

 Девочка объедалась ягодами, которые Иванушка воровал 
для нее, и на ее [...] попе высыпала сыпь, словно комары ис-
кусали (Ю. Петкевич). Тут же ее окатил, как холодной водой 
из ведра, ужас. По телу высыпали мурашки (Е. и В. Гордее-
вы).
АНА: появиться; АНТ: исчезнуть; сойти; ДЕР: высыпание; 
сыпь, (красноватые) высыпания. [И. Г.]

ВЫСЫПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́СЫПАТЬ.

ВЫСЫХА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́СОХ-
НУТЬ.

ВЫТА́СКИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ТА-
ЩИТЬ.

ВЫ́ТАЩИТЬ, ГЛАГ; -щу, -щит; СОВ; НЕСОВ выта́с-
кивать.
вытащить 1.1 ‘переместить, таща по поверхности’: вытащить сун-
дук на середину комнаты.
вытащить 1.2 ‘вынести’: вытащить сумки из вагона.
вытащить 1.3, разг. перен. ‘уговорить пойти куда-л.’: вытащить 
мужа на концерт.
вытащить 2 ‘выдернуть’: вытащить занозу <колючки>.
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вытащить 3.1, разг. ‘поймав, вытащить из воды’: вытаскивать мел-
ких рыбешек одну за одной.
вытащить 3.2, разг. ‘спасти утопающего’: вытащить тонущих 
людей.
вытащить 3.3, разг. перен. ‘помочь выйти из плохой ситуации’: вы-
тащить сына из беды.
вытащить 3.4, разг. перен. ‘способствовать благоприятному завер-
шению’: вытащить на себе спектакль.
вытащить 4.1, разг. ‘вынуть’: вытащить блокнот из кармана.
вытащить 4.2, разг. ‘тайно вынуть’: В автобусе у него вытащили 
все деньги.

вытащить 1.1
Вытащить сундук <мешок сахара> из чулана; вытащить 
корову из болота; вытащить лодку на мелкое место; Собаки-
санитары вытаскивали раненых из-под огня <из боя>, схва-
тив их за одежду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 в А4 ‘Существо А1 пере-
местило за собой тяжелый и большой объект А2, таща его по 
поверхности, из замкнутого пространства А3 в более открытое 
пространство А4’ [по аналогии – о транспортных средствах, 
перемещающих объекты: Трактор вытащил застрявшую лег-
ковушку].

 Расширенные употребления применительно к существу в 
роли А2, перемещающемуся против своей воли: вытащить 
мальчишку за руку из толпы <из-за спины отца>; Барана, 
черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле 
вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал (Ю. Ка-
заков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить ящик.
А3 • ОТКУДА: вытащить из кладовки <из-под дивана, из-за 

сарая>.
А4 • КУДА: вытащить в коридор <на кухню>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <насилу> вытащить; выта-
скивать волоком; вытащить полностью <наполовину>; вы-
тащить за руки <за ноги, за ворот шинели>, вытащить за 
ручку <за ремень>, вытаскивать с помощью троса; выта-
щить из-под завалов несколько человек; вытащить массивный 
письменный стол из угла на середину комнаты.

 Когда наконец пушки были вытащены наверх, начало све-
тать (Г. Бакланов). Район был застроен двухэтажными бре-
венчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные 
на берег (А. Иванов). Водитель Чувилев, выскочивший через 
передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить 
лейтенанта – он был без сознания, комбинезон на нем горел 
(А. Н. Толстой). Васька вытащил бревно на дорогу, поставил 
его стоймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег (В. Шала-
мов). Морские коровы были настолько тяжелы, что необхо-
димо было 40 человек, чтобы вытащить тушу животного 
на берег с помощью канатов (Б. Островский). Тут же тор-
мознули какую-то «Победу», с помощью троса соединили ее 
с нашим бедолагой-«Москвичом» и вытащили на трассу 
(Д. Карапетян).
СИН: выволочь, вытянуть; АНТ: втащить; ДЕР: вытаски-
вание.
вытащить 1.2
Вытащить тяжелые сумки с продуктами из автобуса; вы-
тащить ведро из колодца; на руках вытаскивать детей из 
горящего дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, держа 
тяжелый предмет А2, с усилием переместил его из замкнутого 
пространства А3 в более открытое пространство А4’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить чемоданы.
А3 • ОТКУДА: вытащить из комнаты <из-под навеса, из-за 

дома>.
А4 • КУДА: вытащить в прихожую <на веранду>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <насилу> вытащить; выта-
щить на себе <на плече>, вытащить на носилках; вытащить 
вещи <посуду, книги> на улицу.

 Утром указанного дня два человека вытащили из подъ-
езда № 7 предмет, напоминавший диван-кровать, и потащи-
ли его к подъезду № 4 (В. Войнович). Перед вторым отделе-
нием вечера из зала вытащили все стулья (А. Алексин). 
Я вытащил на палубу ведро картошки и стал ее чистить 
(В. Аксенов). Анна вышла из такси. Вытащила чемодан, ко-
робки с подарками (В. Токарева). Пока я скидывал на крыль-
це рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга схо-
дил в избу и вытащил на двор самовар (Ю. Коваль). На 
одиннадцатый день пути, когда эшелон стоял на станции 
Хутор Михайловский, охрана вытащила впавшего в беспа-
мятство Семенова из вагона и передала станционным вла-
стям (В. Гроссман).
СИН: вынести, выволочь; АНТ: втащить; ДЕР: вытаски-
вание.
вытащить 1.3, разг. перен.
Вытащить девушку на дискотеку <в кино>; Его невозможно 
вытащить из дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек 
А1 уговорами добился того, что человек А2, не хотевший по-
кидать место А3, покинул его и переместился в место А4 с 
целью сделать А5, обычно вместе с А1’.

 1. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда А1 предлагает А2 переместиться в А4: Давно здесь не 
был. Спасибо, что меня вытащил.
2. Расширенные употребления применительно к явлению или 
фактору в роли А1: Война вытащила их на передний край, 
связала с проклятой бомбой, развела по разным сторонам 
фронта (Д. Гранин); Он верил, что вот-вот должно что-
нибудь произойти, что непременно вытащит его и из этой 
комнаты, и из этой жизни и поместит в приличное положе-
ние (В. Распутин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить дочерей (в театр).
А3 • ОТКУДА: вытащить из деревни <с дачи>.
А4 • КУДА: вытащить в Москву <на курорт, куда-нибудь>.
А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: вытащить на экскурсию <за покуп-

ками, в гости>.
 • ИНФ: вытащить поужинать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <насилу> вытащить; выта-
щить из-за границы <из провинции>; вытащить в столицу 
<на свежий воздух, на природу, на выставку>; вытаскивать 
на прогулки <на концерты>; вытащить на лестницу выяс-
нять отношения.

 Заставить ее прочесть пьесу – проблема, вытащить на 
спектакль – еще сложнее (В. Вульф). Он знал, что не зря его 
вытащили сюда из захолустья и присвоили звание майора 
(Ю. Домбровский). Юра [...] уже собирался лечь поспать в 
отведенной для врачей палате, когда вдруг возник в дверях 
Борька и вытащил его на улицу, за угол больницы (А. Берсене-
ва). Дашка хотела ее вытащить танцевать, но та отказа-
лась с какой-то прямо-таки ненавистью (Г. Щербакова). Во-
логодская область смогла «вытащить» на этот летний 



ВЫТАЩИТЬ 525 ВЫТАЩИТЬ

праздник «самого» Дедушку Мороза, который, как известно, 
живет в Великом Устюге («Вечерняя Москва», 2002.06.13).
АНА: заставить пойти; сводить; АНТ: загнать (на тре-
нировку).
вытащить 2
Вытащить занозу <жало пчелы> из ладони; вытаскивать 
застрявший ключ из замка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1, взяв частью А4 своего тела или инструментом А4 объект 
А2, частично находящийся внутри объекта А3 и зажатый или 
застрявший в нем, и потянув, извлек А2 из А3’.

 В роли А2 может выступать также часть тела человека: вы-
таскивать ноги из трясины.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить пробку.
А3 • из РОД: вытащить (пробку) из бутылки.
А4 • ТВОР: вытащить левой рукой; вытащить щипцами.
 • с помощью РОД: вытащить с помощью клещей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом вытащить; вытаскивать ко-
лючки <осколки> из ноги; вытащить штепсель <вилку> из 
розетки; вытащить шнурки из ботинок.

 Расшатав, гражданин вытащил чавкнувший прощально 
кирпич и засунул его в огромный, просто невероятных раз-
меров портфель с ручкой (А. Слаповский). [Кот] на задних 
лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вы-
тащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, во-
друзил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы 
(М. Булгаков). Линда решительно вытащила из моих неплот-
но сжатых пальцев коричневую бумажку (С. Довлатов). Врач 
что-то вколол в зад Петрову и грубо вытащил шприц обрат-
но, повредив в мягком месте какой-то сосудик, отчего из-под 
бледной кожи протекла каплей кровь (Д. Липскеров). Если 
так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и 
не вытащишь (М. Пришвин). Все еще ощущая дрожь в ногах 
от схватки, Савелий подошел к медведю, вытащил из груди 
нож, вытер о шкуру и сунул в ножны (В. Доценко).
СИН: выдернуть; АНА: вынуть; АНТ: воткнуть, вставить, 
вдеть; ДЕР: вытаскивание.
вытащить 3.1, разг.
Вытаскивать одну за одной мелких рыбешек; Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 с помощью приспособления А4 или части А4 своего тела 
поймал в водоеме А3 рыбу А2 и извлек ее из воды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить огромную щуку.
А3 • из РОД: вытащить из озера.
А4 • ТВОР: вытащить сетью; вытащить рукой.

 Она [мечта] казалась неисполнимой, подобно мечте вы-
тащить из хрустальных вод старого песчаного карьера зер-
кального карпа (А. Варламов). Лодка прошла мимо парня, 
который наконец подцепил на крючок бычка, быстро выта-
щил его, снял с крючка (Ф. Искандер). Поймал пятикилограм-
мового леща. Еле вытащил («Столица», 1997.05.27).
СИН: вытянуть; АНА: таскать; поймать, добыть.
вытащить 3.2, разг.
Вытаскивать утопающих; вытащить живым <уже мерт-
вым>; Он провалился под лед, но его успели вытащить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 на А4 ‘Человек А1, при-
ложив усилие, переместил руками тонущее существо А2 из 
водоема А3 в безопасное место А4, чтобы спасти А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить ребенка.
А3 • из РОД: вытащить из полыньи.
 • из-под РОД: вытащить из-подо льда.
А4 • на ВИН: вытащить на берег <на причал>.

 Несколько дружных гребков – и один из матросов, пере-
гнувшись через борт, успел вытащить человека из воды 
(К. М. Станюкович). Ведь за все годы, что существует марш-
рут Ленинград – Богояр, лишь однажды пьяный свалился за 
борт, но был благополучно вытащен (Ю. Нагибин). Русский 
человек последнюю рубашку отдаст соседу, с риском для жиз-
ни вытащит котенка из пруда (В. Пьецух).
АНА: спасти.
вытащить 3.3, разг. перен.
С трудом вытаскивать; вытащить сына из беды; вытаски-
вать пациентов с того света.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 ‘Человек А1, совершив 
что-то очень трудное, сделал так, что лицо А2 перестало быть 
в плохой ситуации А3’.

 1. Метонимические употребления применительно к месту, 
в котором человек находится в плохой ситуации, в роли А3: 
вытащить из тюрьмы <из лагеря>.
2. Расширенные употребления применительно к фактору в 
роли А1: Только любовь может вытащить его из депрессии; 
И тем не менее, словно действительно сама жизнь пришла 
к нему, чтобы против его воли вытащить с того света, – с 
июля он начал поправляться (Д. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить страну (из разрухи).
А3 • из РОД: вытащить из трудной ситуации.

 Капица не побоялся вступиться за несправедливо аресто-
ванного академика Владимира Александровича Фока, замеча-
тельного физика-теоретика, вытащил его из тюрьмы 
(Д. Гранин). Меня сейчас все ругают, дома эти называют 
«хрущобами», а не говорят, что мы тогда вытащили людей 
из подвалов [...], дали им благоустроенное жилье (Д. Карапе-
тян). Гарри Трумэн автоматически перешел из «вице» в пре-
зиденты [...] в день неожиданной скоропостижной смерти 
Франклина Делано Рузвельта – президента, который выта-
щил страну из Великой депрессии 1930-х годов («Наука и 
жизнь», 2007). Доктор Кукоцкий увидел с первого взгляда, что 
диагноз не поставлен, лечения не производилось [...] и что 
вытащил бы он свою девочку, если бы приехал с дачи не во 
вторник, а в прошлую пятницу (Л. Улицкая). Выпил где-то 
чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барием и 
был вытащен с того света американскими докторами 
(В. Вой нович).
АНА: спасти; освободить; АНТ: ввергнуть.
вытащить 3.4, разг. перен.
Вытащить матч; вытащить на себе концерт <игру>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 ‘Человек А1, участвуя в дей-
ствии или деятельности А2 вместе с другими людьми и со-
вершив что-то очень трудное, сделал так, что действие или 
деятельность А2 завершилась желательным образом’ [часто 
в сочетании вытащить на себе <на своем горбу, на своих 
плечах>].

 Метонимические употребления в сочетании вытащить мяч 
[в спортивных играх: ‘поймать или отбить трудный мяч’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить (на себе) спектакль.



ВЫТАЩИТЬ 526 ВЫТЕКАТЬ

 Именно она буквально вытащила на себе весь концерт 
(«Приазовский край», 2004.10.07). [Персонажам] оказалось 
под силу вытащить на своих плечах всю нагрузку сюжета 
(С. Лунгин). Выше всяческих похвал выглядел в воротах [...] 
Березовский, сумевший на последних минутах матча букваль-
но вытащить «мертвый» мяч после точного удара Кержа-
кова («Петербургский Час пик», 2003.09.03).
СИН: вытянуть; АНА спасти; АНТ: загубить, разг. сорвать, 
разг. завалить.
вытащить 4.1, разг.
Вытащить удостоверение <блокнот, ручку> из кармана; 
вытащить карту из колоды; вытащить кролика из клетки; 
Бандит вытащил нож из-за голенища.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 из А3 ‘Человек А1, взяв объект 
А2 в небольшом замкнутом пространстве А3, переместил его 
наружу’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2, которые как бы вынимают, чтобы они 
были видны или чтобы их использовать, особенно в сочета-
ниях вытащить на свет (божий), вытащить наружу <напо-
каз>: вытащить на свет грязное белье <компромат>, выта-
щить откуда-то старую идею; Для того чтобы вытащить 
из человека то, что он показывать не хочет или не может, 
нужно нечто большее («Известия», 2002.09.27); Вытащить 
из человека наружу его сокровенную мечту – вот в чем задача 
(К. Паустовский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить конверт.
А3 • ОТКУДА: вытащить (пистолет) из кобуры <из-за пазу-

хи, из-под стола>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <быстро, одним махом> вы-
тащить, бережно <аккуратно> вытаскивать; вытащить 
паспорт <документы, деньги>, вытащить зажигалку <носо-
вой платок>, вытащить из сумки <из бумажника, из коробки, 
из ящика, из шкафа>, вытащить из кучи вещей; вытащить 
кастрюлю из холодильника; вытаскивать батарейки из фото-
аппарата; вытащить сигарету из пачки; вытащить огурец 
из банки; вытащить лист бумаги из принтера; вытащить 
письмо из почтового ящика; вытащить руку из-за пазухи.

 Бегемот [...] запустил лапу в бочку с надписью: «Сельдь 
керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил 
их, выплюнув хвосты (М. Булгаков). Он открыл фибровый 
чемоданчик и из-под груды бигуди, деревянных палочек, фла-
конов и еще чего-то вытащил увесистый коричневый том 
(И. Грекова). Хозяин кабинета спрятал деньги в сейф, взамен 
вытащив оттуда начатую бутылку с рюмками (А. Гладилин). 
«У меня была глупая тетка», – сказал Вайлис, помолчав и лов-
ко вытащив из глаза черным пальцем угольную порошинку 
(Л. Соболев). Бакстер вдруг быстро вытащил из футляра 
очки, водрузил их на мясистый нос и вперился взглядом в жен-
щину, сидевшую одиноко через несколько столиков от них 
(В. Аксенов). Коллекцию драгоценностей царской фамилии, с 
середины XVIII века хранившуюся в Бриллиантовой комнате 
Зимнего дворца, вытащили на свет Божий и пересчитали 
(В. Быков, О. Деркач).
СИН: вынуть, достать; АНА: извлечь; выхватить; АНТ: 
вложить, вставить, засунуть; ДЕР: вытаскивание.
вытащить 4.2, разг.
В толпе у него вытащили паспорт; Карманники вытаскивают 
у зазевавшихся пассажиров из сумок кошельки и документы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытащил А2 у А4 из А3 ‘Человек А1 незаметно 
для окружающих вынул не принадлежащий ему предмет А2 

из одежды или вещей А3 человека А4’ [обычно о ситуациях, 
когда одежда или вещи А3 находятся на человеке А4].

 Расширенные употребления с названиями помещений в ро-
ли А3: Из квартиры <из офиса> воры вытащили все ценное.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытащить бумажник.
А3 • из РОД: вытащить из рюкзака.
А4 • у РОД: вытащить у соседа по купе.
КОНСТРУКЦИИ. Часто используется в неопределенно-лич-
ных конструкциях.

 Потом, когда все двинулись к вагонам, [Юрасов] вмешался 
в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, 
вытащил кошелек у соседа, пожилого господина (Л. Н. Андре-
ев). Накануне отъезда у Юрия (видимо, в автобусе) вытащи-
ли из кармана бумажник, в котором были почти все деньги, а 
главное – билеты на самолет (И. Грекова). Я был уверен, что, 
если засунуть в карман перчатки, их немедленно вытащат 
(Л. Гинзбург).
СИН: украсть, выкрасть; стащить, похитить; АНА: вы-
нести; АНТ: подбросить.
◊ клещами не вытащишь что-л. из кого-л. см. КЛЕ́ЩИ. 
[И. Г.]

ВЫТЕКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ вы́течь, кро-
ме 2, 3.
вытекать 1.1
Из кувшина вытекло все молоко; Из канистры капля за каплей 
вытекал бензин; Из раны вытекает кровь <гной>; Из жерла 
вулкана вытекают потоки лавы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытекает из А2 через А3 ‘Жидкая субстанция 
А1, которая течет из вместилища А2 через отверстие А3, пере-
стает находиться в А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к газообраз-
ным и сыпучим веществам в роли А1: Дым вытекал из труб, 
не кудрявясь, скользил совершенно вертикальными прямыми 
струями (В. Гроссман); В кабинете глухо. Мертво. Как в мо-
гиле, словно отсюда и воздух вытек (И. Николаев); Песок был 
тонкий, неудержимо, как вода, вытекал из кулака (А. Или-
чевский).
2. Образные употребления: Публика медленно вытекала из 
зала; Он прижался к стене, полоса света вытекла из гости-
ной, но его не задела (Л. Юзефович); Острая тоска, зревшая 
как нарыв уже несколько дней, вдруг прорвалась и вытек-
ла, оставив вместо себя, саднящей и пульсирующей, тупую 
равнодушную пустоту (Е. Маркова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Масло вытекало (из поврежденного двигателя).
А2 • из РОД: вытекать из бассейна.
А3 • через ВИН: вытекать через трещину.
 • сквозь ВИН: вытекать сквозь отверстия.
 • из РОД: вытекать из горлышка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <потихоньку> вытекать, бы-
стро вытечь, вытекать капля за каплей <тонкой струйкой>; 
вытечь полностью <частично, наполовину>; вытекать из 
крана <из трубы>, вытекать из бака <из резервуара>, вы-
текать из мотора; вытекать по трубке <через катетер>; 
вытечь на землю <на колени>; Капельки смолы <березового 
сока> вытекают из разреза на стволе; Слезинка вытекла из 
глаза; Варенье вытекло из разбившейся банки; При жарке из 
гуся вытекает большое количество жира.

 Мина, сполоснув кофейник, выключила воду, вытекавшую 
из крана громко и весело, с пузырьками (Т. Орлова). Федор 
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Иванович [...] взвыл от ожога – это его собственный стакан 
лопнул, кипяток вытек на блюдце и промочил его брюки 
(В. Дудинцев). Из продавленной цистерны весь спирт вытек, 
и наутро в Нижнем Арцхое мальчишки руками ловили пьяную 
форель и усачей (В. Мясников). Делается это для того, что-
бы мясо покрылось корочкой, которая не даст вытечь со-
держащемуся в нем соку (Что у нас на обед (2000)). Рана 
оказалась небольшая, но крови вытекло много, и шрам остал-
ся на всю жизнь (В. Войнович). Он провалился в полузабы-
тье [...] и спал, как в младенчестве, так что изо рта 
вытекла слюнка, и не было сил разомкнуть липкие веки 
(А. Варламов).
СИН: выливаться; течь; АНА: просачиваться; проливаться; 
выплескиваться; капать; КОНВ: протекать, пропускать; 
АНТ: натечь, набраться; ДЕР: вытекание.
вытекать 1.2, преим. в форме СОВ.
Вытекшее яйцо; После ранения левый глаз вытек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытек ‘Внутри объекта А1 нет его обычного 
жидкого содержимого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Яйцо вытекло.

 У выхода из театрика сидел на тротуаре человек, – бри-
тый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной курт-
ке – крест (А. Н. Толстой). Эта книга была – пирог без на-
чинки, вытекшее яйцо, чучело убитой птицы: в ней говорилось 
о строительстве руками зэков, о лагерях – но нигде не на-
званы были лагеря, и не сказано, что это – зэки (А. Солжени-
цын). На месте вытекшего озера образуется прекрасный луг 
с мощным сочным травостоем, в котором почти не видно 
человека («Техника – молодежи», 1977).
АНА: опустеть.
вытекать 2, СОВ нет.
Из Байкала вытекает только одна река – Ангара.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытекает из А2 ‘Из водоема А2 течет вода, 
образуя реку или ручей А1’.

 1. Расширенные употребления применительно к территории, 
где находится исток реки, в роли А2: Из густых лесов Черно-
раменья вытекает ленивая речка Путаница (М. Горький); Зе-
равшан – «золотая река», вытекающая с Гиссарского хребта 
к югу от Самарканда (В. Ян).
2. Расширенные употребления применительно не к истоку, а к 
началу какого-л. участка реки или ручья: Когда река вытекает 
из ущелья, она становится гораздо шире.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Нева вытекает (из Ладожского озера).
А2 • из РОД: вытекать из болота.

 Литератор [...] расположил ее [деревушку] на отрезанном 
от мира глухом участке земли, который образовывала вы-
текавшая двумя рукавами из глухого таежного озера река 
(А. Варламов). Волхов мощным и широким руслом вытекал из 
Ильмень-озера, которое хорошо было видно из центра города 
(Д. Лихачев). Вы видите, что из этого родника вытекает 
ручей? (В. Губарев). Кажется, по-русски у ручьев, вытекаю-
щих из-под земли, есть название – «ключ»? (Н. Галкина).
СИН: брать начало; КОНВ: давать начало; АНТ: впадать; 
ДЕР: исток.
вытекать 3, СОВ нет; книжн.
Из проведенного анализа <из представленных материалов> 
вытекает необходимость проведения преобразований; Что 
из этого вытекает?; Одно из другого не вытекает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытекает из А2 ‘Суждение или ситуация А1 
является логическим следствием из суждения, информации 
или ситуации А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из этого) вытекает многое.
 • что ПРЕДЛ: (Из письма) вытекает, что он никогда не 

был на Сахалине.
А2 • из РОД: вытекать из современных данных <из рассужде-

ний>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется во вводных конструкциях с 
союзом как: как вытекает из его речей; На самом деле, как 
вытекает из полной записи радиоразговора, пилот истреби-
теля был убежден, что имеет дело с американским разведы-
вательным самолетом (О. Трояновский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямо <непосредственно> вытекать, 
с необходимостью <с определенностью, бесспорно> выте-
кать; вытекать как следствие; вытекать из сказанного <из 
утверждения, из предположения>, вытекать из определения 
<из теоремы, из теории>; обязанности сторон, вытекающие 
из договора; со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми.

 Соображения вполне банальные, но из них вытекает одно 
интересное следствие («Отечественные записки», 2003). Ко-
люня прочел несколько самых бесспорных и умных книжек, из 
которых вытекало, что [...] Февральская революция была 
ошибкой (А. Варламов). Суд признал Альфреда Нобеля на-
стоящим шведом – со всеми вытекающими для его наследства 
и Нобелевской премии последствиями («Коммерсантъ-Власть», 
2000). Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно ло-
гически вытекали из всего предыдущего (М. Булгаков). Гаусс 
был увлечен задачей с ферзями, из которой вытекают инте-
ресные обобщения («Наука и жизнь», 2009). Из этого с научной 
точки зрения единственно возможного определения вытекает, 
что понятие «индоевропейцы» является чисто лингвистиче-
ским (Н. Трубецкой).
СИН: книжн. проистекать; следовать, быть <являться> 
следствием; КОНВ: влечь. [И. Г.]

ВЫ́ТЕРЕТЬ, ГЛАГ; -тру, -трет, ПРОШ -тер, -терла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вы́терший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́тертый, 
ДЕЕПР вы́терев и редк. вы́терши; СОВ; НЕСОВ вытира́ть.
вытереть 1
Вытереть посуду полотенцем; вытереть пол тряпкой; Входя 
в помещение, вытирайте ноги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытер А2 с помощью А3 ‘Человек А1 про-
вел – обычно несколько раз – объектом А3 по поверхности 
мокрого или грязного объекта А2 или объектом А2 по объекту 
А3, чтобы удалить с А2 влагу или грязь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытереть стол.
А3 • ТВОР: вытереть салфеткой [А3 – свободно манипули-

руемый объект].
 • о ВИН: вытереть (ботинки) о половик [А3 – неподвиж-

ный объект].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Насухо вытереть, чисто вытереть, тща-
тельно <аккуратно> вытереть, плохо вытереть; вытереть 
руки <лицо, рот, шею, спину, тело>, вытереть (жирные) 
губы, вытереть (мокрый от пота <вспотевший>) лоб, вы-
тереть (заплаканные) глаза; вытереть ребенка; вытереть 
чашку <сиденье, стекло, клеенку, стол>, вытереть поми-
доры <яблоки>; вытереть (школьную) доску; вытереть пе-
ленкой <(носовым) платком, ветошью, рукавицей, куском 
ткани, уголком косынки, ватой>, вытереть рукой <ладонью, 
кулаком>; вытереть о фартук <об одежду, о ковер, о траву, 
о стену>.
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 Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, 
холодный лоб (М. Булгаков). Женя помогла Елене Георгиевне 
выйти из ванны, вытерла ее расползающейся от ветхости 
купальной простыней (Л. Улицкая). Он сделал еще несколько 
взмахов бритвой, потом аккуратно вытер ее ваткой, поло-
жил в футляр и встал (Ю. Домбровский). Ефрейтор [...] ак-
куратно вытер нож о половину буханки хлеба (А. Геласимов). 
Лаборантка опять постаралась – развесила карты и нарисо-
вала на чисто вытертой доске контуры Севера и центра 
Европейской части СССР (В. Дудинцев). Только что собран-
ные рыжики не мыть, но чисто вытереть, сложить их в 
ведерко так, как растут, шляпками вверх (Е. Молоховец).
СИН: протереть, обтереть; АНА: высушить, промокну́ть; 
КОНВ: вытереть 2 [вытереть пол – вытереть воду с пола]; 
АНТ: увлажнить; ДЕР: вытирание; тряпка, полотенце; вы-
тереться.
вытереть 2
Вытереть пот со лба <с лица, с лысины> платком; Возьми 
тряпку и вытри воду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытер А2 с А4 с помощью А3 ‘Человек А1, 
проведя объектом А3 по поверхности объекта А4, покрытого 
жидкостью или грязью А2, сделал так, что А2 перестала на-
ходиться на А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытирать пыль (с мебели).
А3 • ТВОР: вытереть рукой.
А4 • с РОД: вытереть (крошки) со стола.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тщательно вытереть; вытереть слезы 
<испарину, кровь, сопли, слюни>, вытереть губную помаду 
<остатки крема>, вытереть капли <лужу (на столе)>, вы-
тереть грязь <масляные разводы>; вытереть салфеткой 
<(носовым) платком, рукавицей, рукавом, ватой>, вытереть 
рукой <ладонью, кулаком>; вытереть со щек <с губ, с под-
бородка>, вытереть (крошки) с подоконника <с табуретки>; 
обиходн. вытереть со стола [‘сделать чистым обеденный 
стол, протерев его’], обиходн. вытереть с доски [‘подготовить 
школьную доску к использованию, стерев то, что было на ней 
написано’].

 Генерал притянул к себе голову девочки, широкой ладонью 
осторожно вытер слезы с розовых щек (Е. Маркова). Гость 
опрокинул вторую кружку, вытер пену с жестких усов, дохнул 
мне в лицо пивным духом (М. и С. Дяченко). Аля неизвестно в 
который раз вытерла вино, пролитое им на темный неполи-
рованный стол (А. Берсенева). Это был экран персонального 
компьютера Мела О’Масси, столь персонального, что он ни-
кому не разрешал даже вытереть с него пыль (В. Аксенов). 
Заведующему гаражом Лохуарду в парикмахерской отказа-
лись вытереть мыло после бритья, коли он не желает осве-
житься одеколоном (А. Терехов). Митя прополоскал носки, 
выжал и, как тряпкой, вытер грязь с брюк (Ф. Кнорре).
СИН: стереть, разг. утереть (слезы); АНА: смахнуть; 
промокну́ть; КОНВ: вытереть 1 [вытереть воду с пола – 
вытереть пол]; ДЕР: вытирание.
◊ вытереть об кого-л. ноги см. НО́ГИ. [И. Г.]

ВЫ́ТЕСНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ вытесня́ть.
вытеснить 1.1 ‘напирая на кого-л., заставить уйти’: Полиция вы-
теснила демонстрантов с площади.
вытеснить 1.2, перен. ‘вынудить уйти’: вытеснить конкурентов 
из бизнеса.
вытеснить 2.1, (физ.) ‘занять пространство’: объем вытесненной 
телом жидкости.

вытеснить 2.2, хим. ‘заменить в составе химического соединения 
другой элемент’: Натрий вытесняет водород из молекул воды.
вытеснить 3, перен. ‘заменить собой’: Железобетон вытеснил кир-
пич из сферы массового строительства.

вытеснить 1.1
Полиция вытеснила демонстрантов с площади; Наступаю-
щие войска постепенно вытесняли мятежников <неприяте-
ля> в горы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытеснил А2 из А3 в А4 ‘Не желая, чтобы 
люди А2 находились в месте А3, люди А1, медленно переме-
щаясь в сторону А2 и, возможно, применяя силу, заставили А2 
покинуть место А3 и переместиться в место А4’.

 Метонимические употребления применительно к транспорт-
ным средствам и военной технике в роли А1 и А2: Танковая 
бригада вытеснила противника за реку; Авиация вытеснила 
вражеские самолеты из приграничных районов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Охранники вытеснили (посетителей).
А2 • ВИН: вытеснить болельщиков (со стадиона).
А3 • ОТКУДА: вытеснить из населенного пункта <с терри-

тории завода, отсюда>.
А4 • КУДА: вытеснить в прилегающие переулки <на окраины, 

за ограду>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Потихоньку <медленно> вытеснять; вы-
теснить грудью <своим телом>; вытеснить из города <из 
здания, из кабинета, из комнаты>.

 Раздавая удары направо и налево, легионеры вытеснили 
людей из переулка и выстроились дугой (Н. Островский). Се-
мен Петрович, не проронив ни звука, медленно попятился, по-
добно тигру, уступающему поле боя стае шакалов, и, вытес-
нив задом наседавшую на него Агнессу Ивановну, резко 
захлопнул дверь (К. Шахназаров). «Иди-иди», – добродушно 
заворчал Пронин, подходя к Агаше, и как-то очень ловко и 
необидно вытеснил ее за дверь (Л. Овалов). На тротуарах с 
обеих сторон быстро, как в кино, росла толпа, передние ряды 
которой были уже вытеснены на проезжую часть (В. Пеле-
вин). Когда султан Салах-ад-Дин вытеснил крестоносцев из 
Иерусалима, золотой крест был снят с храма Господня и сно-
ва был поставлен полумесяц («Альфа и Омега», 2001). На 
этой неделе солдаты Исмаила Хана вытеснили шиитов из 
районов, граничащих с Ираном («Известия», 2001.11.21).
СИН: выдавить; АНА: теснить; оттеснить; выгнать, вы-
ставить; АНТ: загнать; ДЕР: вытеснение.
вытеснить 1.2, перен.
Вытеснить сторонников бывшего директора со всех руко-
водящих постов; целенаправленно <методично> вытеснять 
коренное население с насиженных мест.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытеснил А2 из А3 ‘Не желая, чтобы человек 
А2 жил в месте А3 или занимал положение А3, человек А1 
совершил ряд действий, в результате которых для А2 стало 
невозможным оставаться в А3 и он покинул А3, в результате 
чего А1, возможно, занял место А2’.

 Расширенные употребления применительно к фактору в 
роли А1: Механизация вытеснила рудокопов из Аппалачских 
гор (В. Песков, Б. Стрельников); Бурное развитие рынка вы-
теснило крестьян: они стали массами продавать свои участ-
ки и устремились в город (О. Гриневский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытеснить конкурентов.
А3 • из РОД: вытеснить из бизнеса.

 Из дома Даниэлей его, однако, потихонечку вытеснили – 
скорей всего, по требованию Марьи Синявской, которой было 
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чего опасаться (Н. Воронель). Если взять [на работу] негодяя, 
он постепенно вытеснит литсотрудника Галину. А может 
быть, и самого Воскобойникова (С. Довлатов). Но есть мето-
ды и похуже: организационные интриги, позволяющие вы-
теснить научных противников с ключевых позиций в ученых 
советах, комиссиях («Отечественные записки», 2003). Невер-
ным удалось вытеснить христиан из Палестины. Иоанниты 
ушли оттуда последними и обосновались на острове Родос 
(«Вокруг света», 1994).
СИН: выжить (кого-л. откуда-л.); выдавить; АНА: выгнать, 
выставить; заменить; ДЕР: вытеснение.
вытеснить 2.1, (физ.)
В ходе опыта аммиак должен вытеснить воздух из колбы; По 
закону Архимеда, на тело, погруженное в жидкость или газ, 
действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной 
этим телом жидкости или газа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытеснил А2 из А3 ‘Объект или вещество А1 в 
результате действия физических законов начали находиться в 
том месте пространства А3, где раньше находилось вещество 
А2, и заполнили тот объем пространства, который раньше 
заполняло А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Помещенный в сосуд) предмет вытесняет (опреде-

ленный объем воды).
А2 • ВИН: вытеснить жидкость <газ>.
А3 • из РОД: вытеснить из сосуда.

 Уложенные в банки плоды заливают сахарным сиропом, 
[...] стараясь при этом возможно полнее вытеснить воздух, 
находящийся между плодами (Т. Воробьева, Т. Гаврилова). 
Много месяцев он последовательно вымачивал мамонтенка 
сначала в спирте, который вытеснил всю влагу из тканей, 
потом ксилол вытеснил спирт, а последняя ванна из горячего 
парафина вытеснила ксилол (А. Капица). Рита села на дно, 
погрузившись по горло, бросила руки перед собой. На них дей-
ствовала сила, равная весу вытесненной воды, руки были лег-
кие, и все тело тоже ощущалось легким (В. Токарева). 
В кружке, беспардонно вытеснив жидкость, плавал гигант-
ский сухофрукт, поэтому собственно компота там помести-
лось не больше глотка (Е. Прошкин).
СИН: заместить; ДЕР: вытеснение.
вытеснить 2.2, хим.
Железо вытесняет медь из раствора, содержащего ионы 
меди; Магний вытесняет водород из соляной кислоты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытеснил А2 из А3 ‘Химический элемент А1, 
вступив в реакцию с химическим соединением А3, заменил в 
составе А3 элемент А2, так что получилось новое химическое 
соединение и химический элемент А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Один элемент вытесняет (другой).
А2 • ВИН: вытеснить водород (из воды).
А3 • из РОД: вытеснять из сложного химического соедине-

ния.
 При желании в этой записи [в химической формуле] можно 

увидеть истинную поэзию, рассказ о том, как атом железа 
настойчиво вытеснил из буйной молекулы серной кислоты два 
атома водорода, и те, раскрепощенные, пошли по свету («Хи-
мия и жизнь», 1965).
АНА: заместить; ДЕР: вытеснение [реакция вытеснения].
вытеснить 3, перен.
Кирпич в массовом строительстве был вытеснен железобе-
тоном; Цифровые фотоаппараты постепенно вытесняют 
аналоговую фототехнику; В быту хохломская утварь была 
быстро вытеснена изделиями из металла и фаянса.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытеснил А2 из А3 ‘Новый объект А1 стал 
использоваться в сфере А3 вместо ранее использовавшегося 
объекта А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к менталь-
ной или эмоциональной сфере человека в роли А3 в значе-
нии ‘стать причиной того, что человек забыл А2, заменив 
А2 в его памяти или душе’: вытеснить из памяти <из серд-
ца, из души>; Неведомо где и когда разыгравшиеся события, 
давным-давно превратившиеся в легенду, оказались способны-
ми вытеснить из сердца впечатления от реальной трагедии 
(Е. Парнов).
2. Расширенные употребления применительно к процессам 
конкуренции в живой природе: Растение развивалось столь 
стремительно, что вытеснило местную флору в окрестно-
стях города («Наука и жизнь», 2006); Следуя за золотоиска-
телями, питаясь их павшими лошадьми, койоты проникли в 
Аляску и здесь быстро вытеснили лисиц (Г. Гаузе).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пластмасса вытеснила (дерево).
А2 • ВИН: (Автомобили) вытеснили гужевой транспорт.
А3 • из РОД: вытеснить из обращения.
 • с РОД: вытеснить с внутреннего рынка.
 • в ПР: вытеснить в быту.
 • на ПР: вытеснить на предприятиях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <полностью, частично> вы-
теснить; окончательно <временно> вытеснить; со временем 
вытеснить; Нетканые материалы вытеснили асбест; Эспе-
ранто не смог вытеснить английский язык из сферы между-
народного общения.

 Пароходы, дизель-электроходы, наконец, атомоходы вы-
теснили парусники с морских путей («Химия и жизнь», 1969). 
Рельсы железной дороги соединили Ош с Ташкентом, Самар-
кандом, Москвой. Красные товарные вагоны с надписью 
«Ср.-аз. ж. д.» вытеснили верблюдов (М. Ромм). Бо́льшие 
твердость и плотность, а также относительная легкоплав-
кость [...] позволили бронзе быстро вытеснить медь из мно-
гих производственных сфер («Химия и жизнь», 1967). Неко-
торые горячие головы были полны странного, утопического 
представления о будущем человечества, в котором будто бы 
физика и химия полностью вытеснят лирику, так как она 
«разнеживает душу» (Л. Кассиль). Музыка становилась все 
громче и наконец полностью вытеснила из ушей Ивана шар-
канье его и Валеркиных сапог об асфальт (В. Пелевин). Но-
вые впечатления совершенно вытеснили из головы малень-
кой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта 
(В. Набоков).
АНА: заменить, сменить; КОНВ: уступить; ДЕР: вытесне-
ние. [И. Г.]

ВЫТЕСНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ТЕС-
НИТЬ.

ВЫ́ТЕЧЬ, ГЛАГ; -теку, -течет, -текут, ПОВЕЛ -теки, 
ПРОШ -тек, -текла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ вы́текший, 
ДЕЕПР вы́текши; СОВ; см. ВЫТЕКА́ТЬ.

ВЫТИРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ТЕРЕТЬ.

ВЫТЬ, ГЛАГ; во́ю, во́ет, ДЕЕПР во́я; НЕСОВ; СОВ нет.
выть 1
Волки <собаки, шакалы> воют.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воет ‛Животное А1 издает голосом высокий 
протяжный звук’.
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 Расширенные употребления применительно к неживым объ-
ектам и явлениям в роли А1: Под окном выла сирена; Ветер 
воет в трубе; Кочегар распахнул дверцу котла и швырнул 
буханку в гудящий и воющий огонь (В. Шаламов); Мельница 
была старая, треснувшая, кругом обмотанная изоляционной 
лентой; в процессе работы она стонала и выла, вот-вот 
грозя развалиться (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес выл (всю ночь).

 Собака повадилась ночью выть – встанешь сонный, швыр-
нешь в нее чем-нибудь – отскочит немного, сядет и опять, 
подлюка, воет, воет (Ю. Домбровский). Заслышав ее, Ураган 
и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадорен-
ные гонным голосом Найды (Ю. Коваль). Отец говорил, – от-
ветил Митраша, – это воют на Сухой речке волки, и, наверно, 
сейчас это воет волк Серый помещик (М. Пришвин). Потом 
пес сел на задние лапы и завыл; он захлебывался от воя и то 
визжал, то опять принимался выть (Г. Газданов).
АНА: гудеть; гавкать; реветь; скулить; пищать; стонать; 
ДЕР: вой, вытье, завывание; взвыть, завыть, повыть, под-
вывать, провыть.
выть 2
Он буквально выл от страха; Он стукнул себя молотком по 
пальцу и теперь выл от боли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 воет от А2 ‛Человек А1 издает голосом вы-
сокий протяжный звук по причине А2’.

 Суженные употребления применительно к плачу, в том 
числе ритуальному: Бабы выли по покойнику; Марина и Да-
нила вдруг сцепились над могилой в неистовом объятии и 
выли громко, пока был голос, потом уж плакали молча до 
тех пор, пока не иссякли в них слезы и силы (В. Астафьев); 
Когда какой-то малыш, громко воя, поднимается по лестни-
це и гулкое эхо его повторяет, – каждый раз у меня падает 
сердце (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: выть от ужаса <от отчаяния>.

 Это был первый приступ ревности. Такой ревности, когда 
трогаешься рассудком, когда воешь по вечерам от смертной 
тоски (В. Аксенов). Когда шпана подходит, все снова воют 
от страха (В. Гроссман). Девушка валялась на сцене, била 
руками об пол и буквально выла от обиды и боли (А. Слапов-
ский). Раскаленные ошметки пара [...] летят в Петровича. Он 
ослепленно воет и вываливается на кухню, сует голову под 
кран (Ю. Коваль).
АНА: кричать; плакать, рыдать; ДЕР: вой, вытье; взвыть, 
завыть; подвывать. [А. П.]

ВЫТЯ́ГИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ТЯ-
НУТЬ.

ВЫТЯ́ГИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ВЫ́ТЯ-
НУТЬСЯ.

ВЫ́ТЯНУТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -нут, -а, СРАВН нет.
вытянутый 1
Ущелье, вытянутое дугой <в виде полумесяца> с севера на юг; 
вытянутые параллельно друг другу лесополосы <хребты>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, вытянутый вдоль А2 ‘Такой А1, длина кото-
рого существенно превышает его ширину и который распола-
гается вдоль ориентира А2 или в направлении А2’ [о длинных 
объектах и о множестве расположенных в одну линию объек-
тов].

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ГДЕ: вытянутый параллельно дороге <над горизон-

том>.
 • КУДА: вытянутый в меридиональном направлении <на 

запад>.
 Озеро Большая Яголомба – небольшое, вытянутое с вос-

тока на запад, длина его – около 8 км, наибольшая ширина – 
1 км («Наука и жизнь», 2009). Под горизонтально вытянутым 
окном, выходящим на кирпичную стену, стояла огромная се-
мейная кровать (Л. Улицкая). Круглая ротонда, две колоколь-
ни, вытянутые вверх нефы создавали впечатление громоздкой 
важности (Б. Евсеев). Полосы облачности вытянуты здесь 
[на Уране] с запада на восток («Вокруг света», 2004.06.15). 
Появились вытянутые чередой, освещенные, как у лайнера в 
ночном море, окна аэровокзала (В. Скворцов).
СИН: тянущийся; простертый; АНА: параллельный; рас-
положенный.
вытянутый 2
Зерна пшеницы имеют вытянутую форму; Кометы движут-
ся по сильно вытянутой орбите.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, один из линейных размеров которого 
больше других’ [чаще не о длинных объектах].

 Метонимические употребления применительно к форме 
объектов: вытянутая форма <конфигурация>, вытянутый 
формат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно вытянутый, немного <слегка, 
чуть-чуть> вытянутый; вытянутая ваза, вытянутое гор-
лышко (бутылки), вытянутые буквы, вытянутое лицо <ту-
ловище>; вытянутые силуэты <тени, отражения>, вытяну-
тое пятно (света); вытянутое помещение <пространство>; 
вытянутая геометрическая фигура <трапеция>, вытянутый 
овал <прямоугольник>; вытянутый в длину <в ширину>, вы-
тянутый по вертикали <по горизонтали, в диагональном 
направлении>.

 Невелик размерами марокканский цитрон, у него слегка 
вытянутые плоды с мягким заострением к концу («Наука и 
жизнь», 2009). Поляна лопухов, какие встречаются на любом 
пустыре, за ними, на берегу ручья, плакучая ива – крупные 
круглые листья и мелкие вытянутые («Вокруг света», 
2004.07.15). У него было вечно ироническое выражение добро-
душного, несколько вытянутого лица (В. Катаев). Она улыба-
лась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-
то напоминал мне вытянутую голубую раковину (А. Алексин). 
Вытянутую, как вагон, столовую освещали елочные гирлянды 
(М. Елизаров).
СИН: продолговатый, удлиненный; АНА: длинный; округлый; 
АНТ: укороченный.
◊ вытянутое от чего-л. лицо <вытянутая от чего-л. физио-
номия> ‘выражающее что-л. лицо’ [обычно об удивлении, 
недоумении, разочаровании, досаде]: сидеть с вытянутым 
от досады <в недоумении> лицом; На их вытянутых лицах 
читалось удивление <недоумение>. [И. Г.]

ВЫ́ТЯНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ вытя́гивать.
вытянуть 1.1 ‘увеличить размер’: вытягивать кожу; мед. вытя-
гивать кость.
вытянуть 1.2, спец. ‘создать, тяня’: вытягивать проволоку на спе-
циальном станке.
вытянуть 2, наррат. ‘расположить в линию’: вытянуть дома по 
берегу реки.
вытянуть 3 ‘выпрямить часть тела’: вытянуть руку <шею>.
вытянуть 4.1 ‘переместить, тяня по поверхности’: Лошади с тру-
дом вытянули повозку на дорогу.
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вытянуть 4.2 ‘вынуть, тяня’: вытянуть занозу; вытянуть карту из 
колоды; вытянуть нитку из ткани.
вытянуть 5.1 ‘удалить, всасывая каким-л. инструментом’: Врач вы-
тянул гной шприцем.
вытянуть 5.2, разг. ‘медленно выпить’: вытянуть стакан водки.
вытянуть 5.3 ‘удалить, всасывая в себя’ [о материале или приспо-
соблении]: Система вентиляции вытягивает запахи.
вытянуть 6.1, перен. разг. ‘заставить дать’: вытянуть у матери 
все деньги.
вытянуть 6.2, перен. разг. ‘заставить сообщить’: вытянуть секрет 
<подробности>.
вытянуть 7, перен. разг. ‘помочь выйти из плохой ситуации’: вытя-
нуть на себе весь спектакль; вытягивать отстающих учеников.
вытянуть 8 ‘спеть ноту’: вытянуть верхнее «до».
вытянуть 9, уходящ. ‘ударить чем-то длинным’: вытянуть плеткой 
по спине.

вытянуть 1.1
Вытянуть кожу <резину>; вытянуть лист металла в длину 
<в ширину>; мед. вытягивать кости <конечности>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 с помощью А3 ‘Человек А1, тяня 
объект А2 или объект из материала А2 в разные стороны, 
обычно с помощью инструмента А3, сделал так, что размеры 
А2 увеличились’ [чаще о длине].

 Расширенные употребления применительно к предмету или 
фактору в роли А1: Медленно, не причиняя никакой боли опери-
рованному, груз начинает вытягивать ногу («Наука и жизнь», 
1950); Мы стояли рядом на вершине холма, и садившееся за 
нашими спинами солнце вытягивало наши тени по травяни-
стой равнине (Ю. Буйда).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть резинку.
А3 • на ПР: вытянуть на станке.

 Вытянув кожи [...] до требуемой мягкости, их развешива-
ют на веревки (Краткая энциклопедия скорняка). Лука Наза-
рыч только любовался, когда Окулко вытягивал под молотом 
полосу (Д. Н. Мамин-Сибиряк).
СИН: растянуть; АНА: удлинить; КОНВ: вытянуться; АНТ: 
укоротить, уменьшить; ДЕР: вытягивание, вытяжение.
вытянуть 1.2, спец.
Вытягивать проволоку на специальном станке; вытягивать 
из горячего стекла забавные фигурки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
создал продолговатый или имеющий продолговатые части объ-
ект А2 из пластичной субстанции А3, захватив часть А3 и тяня 
ее с помощью инструмента или приспособления А4’.

 Расширенные употребления применительно к инструмен-
там в роли А1: Кружащееся веретено медленно двигалось 
вниз, вытягивая и закручивая нить из большого клока шер-
сти, который она [женщина] держала одной рукой (Ф. Ис-
кандер).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытягивать нить.
А3 • из РОД: вытягивать из серебра <из расплава>.
А4 • ТВОР: вытягивать щипцами.
 • на ПР: вытягивать на станке.
УПРАВЛЕНИЕ 2, редк.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: вытягивать серебро.
А2 • в ВИН: вытягивать в проволоку <в волокна>.
А4 • ТВОР: вытягивать пинцетом.
 • на ПР: вытягивать на современном оборудовании.

 В настоящее время из вольфрама, считавшегося «абсолют-
но хрупким», на наших заводах вытягивают тончайшие нити 
диаметром меньше 0,02 мм и длиной до 10 км («Наука и 
жизнь», 1951). Металл становился настолько мягким, что 
скорее напоминал воск или размягченное стекло, из которого 
можно запросто вылепить, выдуть или вытянуть изделие 
любой формы («Техника – молодежи», 1987). Его [полисахари-
да] водный раствор – бесцветная клейкая масса, из которой 
можно вытягивать пленку толщиной всего 0,02 мм, почти 
непроницаемую для газов («Техника – молодежи», 1990). [Ма-
стер] вытягивает стекломассу щипцами, придавая ей форму 
ножки будущего бокала («Мир & Дом. City», 2004.05.15). Ку-
сочек золота величиной со спичечную головку можно вытянуть 
в проволоку длиной в 3 километра («Химия и жизнь», 1966).
АНА: спрясть; вылепить; выдуть; ДЕР: вытягивание; во-
лочильный (станок).
вытянуть 2, наррат.
Вытянуть дома вдоль берега реки; вытянуть бойцов вдоль 
кромки леса <по краю поля>; вытянуть стену с севера на юг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 вдоль А3 ‘Человек А1 сделал так, 
что большое количество объектов А2 или длинный объект А2 
начали быть расположенными в виде линии или полосы вдоль 
линейного ориентира А3 или в направлении А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть дивизию.
А3 • вдоль РОД: вытянуть вдоль опушки.
 • по ДАТ: вытянуть по обочине.
 • КАК: вытянуть по диагонали <в юго-западном направ-

лении>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вытянуть в одну линию <в шеренгу, в 
ряд>; вытянуть по прямой <полукругом>; вытянуть ряд кре-
сел вдоль стены; вытянуть батальон в походную колонну.

 Между основанием Большого Каменного моста и началом 
Волхонки архитектор Ахмедов огромной дугой вытягивает 
фасад дорогой гостиницы («Столица», 1997.12.22). Это были 
старинные торговые ряды, вытянутые фасадом вдоль Са-
довой улицы, короткой стороной – вдоль Никольской (Д. За-
сосов, В. Пызин). Внутри круга бешено вертелись танцую-
щие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын 
товарища прокурора лицеист Кока Корнаков (Б. Пастернак). 
[Дивизия] в начале учения была вытянута походной колонной 
вдоль шоссе, пересекающего Лиговку (А. Игнатьев). [Доктор] 
днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув 
вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной 
(А. П. Чехов).
СИН: растянуть; АНА: разложить; КОНВ: вытянуться; 
АНТ: стянуть (бойцов к штабу).
вытянуть 3
Вытянуть ноги к костру <поближе к огню>; держать игруш-
ку в вытянутых руках; с любопытством вытягивать шею, 
стараясь рассмотреть происходящее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 в направлении А3 ‘Существо А1 
изменило обычное положение части А2 своего тела, выпрямив 
А2 и направив А2 в сторону А3’.

 Образные употребления: Налетавший ветер [...] подбрасы-
вал плащ в воздух, развевая его тяжелыми темными складка-
ми и вытягивая прямыми полосами (А. Скалдин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть руку (вперед).
А3 • КУДА: вытянуть (руку) влево <вверх, в сторону, в на-

правлении окна>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вытянуть палец <ладонь>, вытягивать 
носочки (в танце); вытянуть лапы <хвост>; вытянуть вдоль 
туловища <вдоль тела, вдоль корпуса, вдоль бедер>, вытя-
нуть над полом <вдоль стены>; вытянуть (ноги) на кровати 
<под столом>.

 Был такой сорт людей, говорунов и себялюбцев, которые, 
как бы силой заставляя себя слушать, тыкали в собеседника 
двумя твердыми вытянутыми пальцами (В. Катаев). На пло-
щади везде стояли туристы с вытянутыми руками, будто 
упирались ладонями в воздух – это они позировали для фото-
графии: поддерживали падающую башню (М. Шишкин). Вы-
тянув губы трубочкой, [отец] громким свистящим шепотом 
требовал, чтобы мы замолчали (Л. Чуковская). После такой 
прогулки собака [...] ложилась, вытянув со стуком передние 
лапы и сунув голову под кровать (Т. Орлова). Не повернув го-
ловы и важно вытянув хвост, неторопливо вышел он [кот] из 
комнаты (А. Мариенгоф). В тесных кустах можжевельника 
глухари расхаживали, вытягивая вверх шеи, доставали себе 
ягоды (М. Пришвин).
СИН: протянуть, тянуть (шею); выставить, простереть; 
АНА: выбросить, выкинуть, выпрямить; КОНВ: вытянуться; 
АНТ: согнуть; ДЕР: вытягивание.
вытянуть 4.1
Вытянуть лодку на берег; вытянуть сеть из воды; вытянуть 
рыбину из пруда; вытягивать машину <грузовик> из грязи 
трактором.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 в А4 ‘Существо А1 пере-
местило за собой тяжелый и большой объект А2 из замкнутого 
пространства А3 в более открытое пространство А4, тяня его 
по поверхности или преодолевая сопротивление среды’ [по 
аналогии – о транспортных средствах, перемещающих объ-
екты: Трактор вытянул застрявший автомобиль на дорогу].

 1. Расширенные употребления применительно к существу 
в роли А2, которое уговорили покинуть приятную для него 
среду А3: Его трудно вытянуть из дома; Обиходив мать, 
Настасья и дочку вытянула из воды почти насильно (В. Ли-
чутин).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам: вытянуть компанию из долговой ямы; Увеличение 
спроса вытянет экономику из кризиса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть тяжелый сундук.
А3 • из РОД: вытянуть из сарая.
А4 • в ВИН: вытянуть во двор.
 • на ВИН: вытянуть на середину комнаты.

 Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка 
камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на 
сухую траву (А. Гайдар). Волоком [Трофим] вытянул на песок 
ослизлое тельце жеребенка (М. Шолохов). Мы выпрыгиваем 
в воду, вытягиваем лодку носом на берег (Г. Бакланов). Бруно 
за шиворот вытянул из илистой грязи оглушенного разведчи-
ка и заставил принять сидячее положение (В. Скворцов).
СИН: вытащить, выволочь; АНА: вынести; АНТ: втянуть, 
втащить, затащить; ДЕР: вытягивание.
вытянуть 4.2
Вытянуть нитку из ткани; вытянуть карту из колоды; По-
шел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может 
(Сказка).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1, 
взяв частью А4 своего тела или инструментом А4 объект А2, 
частично находящийся внутри объекта А3 и зажатый или за-
стрявший в нем, и потянув, извлек А2 из А3’.

 В роли А2 может выступать также часть тела человека: вы-
тягивать ноги из трясины.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть антенну (из радиоприемника).
А3 • ОТКУДА: вытянуть (листок бумаги) из принтера <из-

под пресса, из-за стекла>.
А4 • ТВОР: вытянуть зубами <пальцами, клещами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом вытянуть; осторожно вытя-
нуть; медленно <потихоньку> вытягивать; вытянуть (фи-
тиль) наполовину <на сантиметр>; вытянуть экзаменаци-
онный билет; вытянуть шнурок из ботинка <пояс из куртки, 
резинку из трусов>, вытянуть папиросу из пачки <листок 
бумаги из стопки>.

 Осторожно ощупав ткани вокруг торчавшего осколка, я 
убедился, что он лежал довольно поверхностно, и вытянул его 
из раны (В. Голяховский). Извлек из кармана портмоне, рас-
крыл одной рукой, вытянул из толстой пачки несколько купюр 
с нолями (З. Прилепин). Пассажир вытянул за цепочку из кар-
машка брюк серебряные часы, отколупнул крышку (Б. Хазанов). 
Капитан достал из портфеля портативную рацию, вытянул 
прут антенны (В. Скворцов). Когда поезд тронулся, я забрал-
ся на свою полку, вытянул зубами пробку, скрученную из лист-
ка ученической тетради, и опорожнил бутылку (Б. Левин). 
Серебрянников порылся в углу, в каких-то папках, газетах, и 
вдруг вытянул холст, небрежно сунул в руки Виталию 
(Е. Шкловский).
СИН: вытащить, выдернуть; АНА: извлечь, вынуть; АНТ: 
продернуть (резинку); вложить (деньги в бумажник); ДЕР: 
вытягивание.
вытянуть 5.1
Вытянуть пипеткой немного раствора из пробирки; Врач 
вытянул гной из раны шприцем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 удалил из объекта А3 субстанцию А2, сделав так, что она, 
постепенно перемещаясь под воздействием тяги, начала на-
ходиться внутри объекта А4’.

 1. Расширенные употребления применительно к растениям 
и их частям в роли А1: Корни вытягивают влагу из почвы; 
Встречаются отдельные экземпляры [саксаула], вытяги-
вающие воду своим корнем-насосом и с глубины 40 метров 
(«Химия и жизнь», 1967).
2. Образные употребления: Деревня вытянет все соки из жен-
щины (М. Пришвин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть лишнюю жидкость.
А3 • из РОД: вытянуть из ампулы.
А4 • ТВОР: вытягивать специальным пластырем.

 Вытянул шприцем из банки какую-то жидкость, капнул на 
сделанную пробку (М. Елизаров). Если гематома небольшая, 
ее вытягивают шприцем через послеоперационный рубец 
(«Домовой», 2002.10.04). Залезаем на арбу, я открываю бочку, 
вытягиваю шлангом вино, переливаю в банку и даю ему (Ф. Ис-
кандер). Раствор закапывают в ванночку пипеткой [...]. Из-
быток раствора вытягивают полоской фильтровальной бу-
маги («Химия и жизнь», 1967).
СИН: высосать; АНА: удалить, забрать (кровь на анализ); 
АНТ: втянуть; всосать.
вытянуть 5.2, НЕСОВ тж несобств. тянуть; разг.
Вытянуть стакан вина; вытягивать через трубочку <из гор-
лышка>; глоток за глотком вытягивать <тянуть> портвейн 
из бутылки.



ВЫТЯНУТЬ 533 ВЫТЯНУТЬ

ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 ‘Человек А1 неторопливо 
выпил жидкость А2 из сосуда А3’ [чаще об алкогольных на-
питках].

 1. По аналогии о насекомых: В раструбе цветка копошится 
пчела, вытягивая хоботком сладкий нектар (З. Воскресен-
ская).
2. Расширенные употребления в значении ‘выкурить’ в соче-
таниях вытянуть сигарету <папиросу>: Выхожу из дома [...] 
и до лицея, четыре минуты ходьбы, успеваю вытянуть еще 
сигарету (А. Столяров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть ром (из стакана).
А3 • из РОД: вытянуть из бокала.

 Чтобы вино даром не терялось, я поднес чайник ко рту и 
вытянул из носика хороший ледяной глоток (Ф. Искандер). Он 
с трудом вытянул из кружки разведенный спирт (В. Аста-
фьев). Варвара вытянула из стакана последний глоток сока, 
для чего ей пришлось закинуть голову совсем высоко (Т. Усти-
нова). Ребенок брал губами мой сосок, сначала один, потом 
второй, и сосал меня, сосал, до последней капли вытягивая 
молоко (В. Шаров).
СИН: выпить, разг. высосать, разг. выцедить; АНА: потяги-
вать; опрокинуть (стакан водки), разг. хлопнуть (стопочку).
вытянуть 5.3, часто БЕЗЛ.
Система вентиляции вытягивает из лаборатории запахи; 
Специальная повязка <лист подорожника> вытягивает из 
раны гной; Пар <дым> постепенно вытянуло через неболь-
шое окошко.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 ‘Приспособление, субстан-
ция или объект А1, впитывая или всасывая ненужную субстан-
цию А2, удалили ее из объекта или пространства А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Глина вытягивает (жар).
А2 • ВИН: вытянуть лишнюю жидкость.
А3 • из РОД: вытянуть из помещения.

 Он предложил сложить кирпичную печку совершенно ори-
гинальной, ему принадлежащей конструкции, в которой тяга 
будет такая, что «собаку вытянет» (С. Алешин). Он вскочил 
с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать 
окно, чтобы вытянуло дым (В. Дудинцев). Резкий дым махор-
ки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком 
(В. Г. Короленко). Однако костер сделал свое дело: всю пыль, 
поднятую нами, вытянуло через дыру (Г. Николаев). Штука-
турка должна [...] наноситься слоем не менее 20 мм, чтобы 
«вытягивать» воду из тела храма («Пермский строитель», 
2004.03.18).
АНА: поглотить, впитать, всосать; КОНВ: выветриться, 
улетучиться; проветриться; провентилировать; АНТ: втя-
нуть; ДЕР: вытяжка; вытяжной (шкаф).
вытянуть 6.1, НЕСОВ несобств. тж тянуть; перен. разг.
Вытянуть шантажом <угрозами, уговорами>; вытянуть 
побольше денег у матери; вытянуть из министерства до-
полнительное финансирование.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 ‘Лицо А1, воздействуя на 
лицо А3 словами А4, сделало так, что А3 по собственной воле 
дало А1 ценность А2, которую не хотело давать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть все сбережения.
А3 • у РОД: вытянуть у богатого дядюшки.
 • из РОД: вытянуть из него.
А4 • ТВОР: вытянуть обманом.

 Он говорил, что они [врачи] специально прописывают ему 
всякую дрянь, чтобы вытянуть из него побольше денег (А. Ге-
ласимов). Для пользы дела приказали закупать пылесосы через 
фирму, известную своим грабительством, она и вытянула из 
него все деньги! (А. Азольский). Скорее всего, Пень надеялся 
использовать одно из высших заклинаний контактной магии 
и [...] монетку за монеткой вытянуть из тети Настурции все 
ее капиталы (Д. Емец). Будь они [сойки] людьми, то принад-
лежали бы к категории тех очаровательных негодяев, кото-
рые вытянут у вас последнюю папиросу и дадут вам почув-
ствовать, что делают вам одолжение (М. Пришвин).
СИН: разг. выцыганить, выбить (финансирование), вымогать; 
АНА: разг. вышибать; домогаться; добиться; выманить; 
ДЕР: вытягивание.
вытянуть 6.2, перен. разг.
Вытянуть сведения <секретную информацию>, вытягивать 
из случайного попутчика подробности личной жизни; Из него 
слова лишнего не вытянешь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1, 
в течение некоторого времени воздействуя на человека А3 
словами А4, сделал так, что А3 сообщил А1 информацию А2, 
которую А3 не хотел сообщать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть признание.
 • что ПРЕДЛ: (Из нее удалось) вытянуть, что он совсем 

перестал звонить <ушел из дому>.
 • ВОПР: (Из нее так и не) удалось вытянуть, почему он 

ушел из дому.
А3 • из РОД: вытянуть из собеседника.
 • у РОД: вытянуть у меня.
А4 • ТВОР: вытянуть уговорами <обманом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без труда <без (особых) усилий> вытя-
нуть, с трудом вытягивать; вытягивать (каждую фразу) 
клещами; вытянуть секрет <адрес, код сейфа>, вытянуть 
согласие <обещание>, вытянуть что-нибудь внятное <хоть 
пару слов>.

 [Дмитрий Александрович] вдохновенно вспоминал, прич-
мокивая, аромат и остроту приправы, секрет которой ему 
удалось вытянуть у старого повара Тульского благородного 
собрания (О. Волков). Он явно старался вытянуть из меня 
хоть какую-нибудь информацию – не поверил, что я ничего 
не знаю, – а я вовсе не собирался ею делиться (В. Белоусова). 
Лизавета даже умудрилась вытянуть из Новоситцева ко-
ординаты продюсера (М. Баконина). Короче, дядя Саша, за 
три дня я узнала о товарище Корбахе столько, сколько кле-
щами бы не вытянула из тебя за три года (В. Аксенов). Я из 
них только и вытянул, что убийство Куколева затрагива-
ет безопасность какой-то очень важной персоны (Л. Юзе-
фович).
СИН: выведать; АНА: выудить, выпытать; разузнать, 
узнать; КОНВ: проболтаться; поделиться (сведениями); ДЕР: 
вытягивание.
вытянуть 7, перен. разг.
Вытянуть план ценой огромных усилий; вытягивать отстаю-
щего ученика; Этот актер вытянул на себе <на своем горбу> 
весь спектакль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 ‘Человек А1, совершив что-то 
очень трудное, сделал так, что ситуация А2 или ситуация, с 
которой связан объект А2, стала лучше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть матч <игру>.
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 Результат тестирования оказался для меня весьма нео-
жиданным: английский я еле вытянул на тройку, по литера-
туре получил четверку, а физику и математику, не задумы-
ваясь, ответил «на пять» (А. Городницкий). Это был «газик» 
из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю 
первую пятилетку, вытянули, устарели и уступили свое ме-
сто более совершенным машинам, детищам тех самых за-
водов, которые они вытянули (А. Фадеев). Изрядно съежив-
шийся демократический электорат Питера едва мог 
вытянуть на своих хилых плечах «Согласие» и «Яблоко» 
(«Спецназ России», 2003.05.15). План – тогда еще существо-
вал план – всем этим хозяйствам удавалось вытягивать с 
трудом (Т. Моспан).
СИН: вытащить; АНА: спасти; АНТ: погубить, разг. запо-
роть; ДЕР: вытягивание.
вытянуть 8
Вытянуть верхнее до.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 ‘Человек А1 пропел звук А2, вы-
держивая нужную высоту, что было трудно сделать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть ноту.

 Согласно и красиво вытягивают первые голоса, а третий, 
отставший от них после слова «должно», вдруг присоединя-
ется к ним решительным, крепким подхватом (А. Куприн). 
Иногда [пела] так тихо, что только губы шевелились, а ино-
гда вытягивала громкую ноту срывающимся голосом (С. Але-
шин). [Эстрадный певец] сытым и нагловатым голосом за-
тянул какие-то чепуховые слова [...], довольно ловко делая вид, 
что голос у него замирает от чрезмерного наплыва чувств 
как раз на тех местах, где у него окончательно не хватало 
сил вытянуть ноту (Ф. Кнорре). «Dizzy, Miss Lizzie...» – орал 
я от всей души, а потом попытался вытянуть «She loves you, 
yeah, yeah, yeah...», но это у меня не получилось (Г. Прашкевич, 
А. Богдан).
СИН: взять; АНТ: сфальшивить, дать петуха.
вытянуть 9, уходящ.
Вытянуть слугу кнутом <нагайкой, розгой, хлыстом>; не-
сколько раз вытянуть коня плетью по морде <по шее, поперек 
спины>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянул А2 с помощью А3 ‘Человек А1 ударил 
существо А2 длинным и обычно гибким объектом А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вытянуть раба (бичом).
А3 • ТВОР: вытянуть плеткой.

 Он решительно всем воспитанникам, даже в старших 
классах, говорил «ты», младших дергал за уши и вытягивал 
линейкой между плеч (А. Куприн). Урикон вытянул негра би-
чом по спине, и тот, потеряв равновесие, упал с помоста 
(Р. Штильмарк). Умный молодой пойнтер решительно не по-
нимал, за что его беспощадно вытягивали плетью (К. М. Ста-
нюкович).
СИН: стегнуть, стегануть; АНА: ударить, побить.
◊ вытянуть (всю) душу кому-л. <у кого-л., из кого-л.> см. ДУ-
ША́; вытянуть все жилы у кого-л. <из кого-л.> см. ЖИ́ЛА. 
[И. Г.]

ВЫ́ТЯНУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется; СОВ; НЕСОВ вытя́ги-
ваться, кроме 3.2.
вытянуться 1.1 ‘стать длиннее’: На закате тени от деревьев вы-
тянулись.
вытянуться 1.2, разг. ‘вырасти’: За лето мальчик вытянулся.

вытянуться 2 ‘утратив эластичность, растянуться’: Свитер вытя-
нулся на локтях.
вытянуться 3.1 ‘расположиться в одну линию’: Колонна машин 
вытянулась вдоль шоссе.
вытянуться 3.2, наррат. ‘быть расположенным в каком-л. направле-
нии’: Озеро вытянулось на 2 км в северо-западном направлении.
вытянуться 4.1 ‘напрягая мышцы, выпрямить тело’: сидеть на 
стуле, вытянувшись.
вытянуться 4.2 ‘встать по стойке «смирно»’: вытянуться перед 
генералом.
вытянуться 4.3 ‘лечь, распрямив тело’: вытянуться на диване.

вытянуться 1.1
Языки пламени вытянулись; Солнце садилось, и тени от де-
ревьев понемногу вытягивались; Облако вытянулось и стало 
похоже на крокодила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся ‘Объект А1 стал длинным или 
длиннее’.

 Расширенные употребления применительно к лицу человека 
и его частям, содержащие указание на то, что лицо стало ка-
заться длиннее в результате исхудания человека: Черты лица 
вытянулись; Нос вытянулся; Лица похудели и вытянулись 
[см. тж ◊].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пламя свечи вытянулось.

 Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба 
громадным столбом, быстро наклонялось (В. Г. Короленко). Он 
молча курил у окна, потом перешагнул подоконник, и его тень, 
вытянувшись, исчезла в черных кустах (Т. Орлова). [Елизавета] 
шла в зеленоватом кислом мареве, и ей казалось, что комната 
и прихожая вытянулись до размеров бесконечного тоннеля 
(А. Дмитриев). Белое пятно замаячило ближе и яснее и быстро 
вытянулось в длинный и тонкий силуэт женской фигуры, за-
кутанной с головой в большой платок (М. П. Арцыбашев). Хо-
боток бабочки – это изменившие свою форму, вытянувшиеся 
боковые части нижних челюстей («Наука и жизнь», 2009).
СИН: удлиниться; АНА: увеличиться; растянуться; КОНВ: 
вытянуть; АНТ: укоротиться; уменьшиться.
вытянуться 1.2, разг.
К четырнадцати годам мальчик очень <заметно, сильно> 
вытянулся; Молодые побеги винограда за лето вытянулись 
и оплели беседку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся ‘Человек или растение А1 или 
часть А1 человека или растения заметно выросли, обычно за 
небольшой отрезок времени’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ребенок вытянулся; Рассада вытянулась.

 На шестом году жизни Танечка сильно вытянулась, ушла 
детская припухлость, личико обострилось (Л. Улицкая). Свет-
лана пришла в школу крошечной, [...] сейчас вытянулась, выше 
всех в классе, руки и ноги тоненькие, длинные, платья стали 
слишком короткими (В. Панова). Крапива около плетней вы-
тянулась в человеческий рост (К. Паустовский). Это были 
тополя – во внутреннем дворе дома они [...] вытянулись до 
той чрезмерной высоты, когда корни уже не могут держать 
(В. Маканин). Позднее листья [аира] вытянутся до 60 см, 
красный цвет исчезнет, останутся лишь продольные бело-
зеленые полосы («Ландшафтный дизайн», 2001.07.15).
СИН: разг. вымахать; АНА: вырасти, подрасти.
вытянуться 2
Со временем резинка <ткань> вытягивается; Свитер на лок-
тях вытянулся; Ворот <край> футболки вытянулся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся ‘Предмет А1, утратив эластич-
ность, обычно в результате многократного растягивания, уве-
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личился в размерах и стал хуже выполнять свои функции’ [об 
одежде и других изделиях из нитей или тканей].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лямки (у рюкзака) вытянулись.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно<понемногу> вытягиваться; 
сильно вытянуться, немного <слегка> вытянуться, вытя-
нуться на два миллиметра; вытянуться в длину <в ширину, по 
диагонали>; Рукава <по́лы> вытянулись, Пальто <платье> 
вытянулось.

 Оказалось, что не в чем идти на день рождения: брюки в 
пятнах, на коленях вытянулись и цвет потеряли (Р. Ибрагим-
беков). Поскольку хозяин его [пиджака] любил погружать руки 
глубоко в карманы, передняя часть быстро вытянулась, от-
чего спина на столько же поднялась вверх (Н. Горланова). Перед 
тем, как подшивать низ изделия, повесьте его на несколько 
дней на вешалку – ткань отвисится, подол не будет вытяги-
ваться («Крестьянка», 1987). После первой же тренировки 
брюки [из эластика] вытянулись до двух метров, так как этот 
материал не держит форму (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов).
СИН: растянуться; АНА: удлиниться; КОНВ: вытянуть; 
АНТ: сесть [После стирки ткань села]; ДЕР: вытягивание.
вытянуться 3.1
Грузовики вытянулись в колонну и двинулись по шоссе; Бойцы 
вытянулись вдоль насыпи и залегли, заняв оборону.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся вдоль А2 ‘Большое количество 
объектов А1 или объектов из множества А1, переместившись 
относительно друг друга вдоль линейного ориентира А2, рас-
положились так, что образовали объект А3 или объект, по 
форме похожий на А3’ [А1 обычно люди или транспортные 
средства].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автобусы вытянулись (вдоль улицы).
А2 • вдоль РОД: вытянуться вдоль опушки леса.
 • по ДАТ: вытянуться по обочине дороги.
А3 • ТВОР: вытянуться цепью.
 • в ВИН: вытянуться в линию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вытянуться цепочкой <длинной лентой>, 
вытянуться вереницей <гуськом>, вытянуться в ряд <в цепоч-
ку, в цепь>; вытянуться на многие километры; Полк <обоз> 
вытянулся по проселку; Дивизия <колонна, вереница (подвод)> 
вытянулась вдоль берега; Облака вытянулись над линией го-
ризонта.

 Матросы тут же потеряли интерес к Петьке и черной 
цепочкой вытянулись вдоль соседнего пути, на который уже 
вползал новый состав (А. Геласимов). По обеим сторонам 
улицы, вытянувшись двумя длинными цепями, лицом к тро-
туару и спинами к мостовой [...] застыли солдаты (Д. Мед-
ведев). Колонна западных паломников, вытянувшись на до-
брых два километра, под неутомимые динамики распевает 
мантры, прославляющие Кришну («Пятое измерение», 2003). 
На глазах Саблина полк взял на плечо и стал вытягиваться в 
колонну по отделениям (П. Краснов). Молодые псы облаяли 
фургон, полный затаившейся птицы, рысцой вытянулись в 
шеренгу, согласно иерархии в стае (А. Иличевский).
СИН: растянуться; АНА: построиться; КОНВ: вытянуть; 
АНТ: сгрудиться.
вытянуться 3.2, НЕСОВ тянуться; наррат.
Село вытянулось вдоль реки <вдоль шоссе>; На высоком правом 
берегу Волги более чем на 85 км вытянулся узкой полосой Волго-
град; Пляж тянется по берегу океана на многие километры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся вдоль А2 на расстояние А3 ‘Длин-
ный пространственный объект А1 расположен вдоль линейно-
го ориентира А2 или в направлении А2 и имеет длину А3’.

 Расширенные употребления применительно к большому 
количеству отдельных объектов в роли А1: Вдоль стены вы-
тянулись <тянутся> стеллажи; Люди тундры уже начали 
вселяться в дома на берегу, но между домами, вытянувшими-
ся в одну линию вдоль морского берега, то и дело появлялись 
чумы (В. Голованов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Озеро вытянулось (вдоль горной гряды).
А2 • вдоль РОД: вытянуться вдоль океана.
 • по ДАТ: вытянуться по кромке леса.
 • КУДА: вытянуться с севера на юг <в юго-западном на-

правлении>.
А3 • на ВИН: вытянуться на двадцать миль.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вытянуться полосой <полукругом>; тя-
нуться по обеим сторонам шоссе <по склону, вдоль железной 
дороги>; вытянуться до самого горизонта; Цепь холмов вы-
тянулась вдоль границы; Хребет вытянулся на тысячу кило-
метров; Длинная постройка вытянулась вдоль улицы.

 На краю Большой Песчаной пустыни [...] лежит оазис Сива, 
вытянувшись на 80 километров в длину («Наука и жизнь», 
2009). Свое знакомство с этой страной он начал с Лос-
Анджелеса – самого протяженного города в мире, вытянув-
шегося вдоль тихоокеанского побережья (О. Гриневский). По-
настроили новых домов, [...] и селение так вытянулось по косе, 
что главная улица терялась где-то далеко за полярной стан-
цией (Ю. Рытхэу). Бабушкин дом [...] был побелен заново, так 
же как и задняя стена его двора, вытянувшаяся длинным бе-
лым полотнищем по другой улице (Н. Карабчевский). По пере-
улку вышли на Пушкинскую, и он указал мне на хвост длинной 
очереди, вытянувшейся вдоль домов до самого Дома Союзов 
(Э. Розенталь). Посреди площади вытянулся своим громадным 
блестящим корпусом только что отстроенный дирижабль 
(Б. Житков).
СИН: протянуться; АНА: растянуться.
вытянуться 4.1
Лежать <стоять> вытянувшись; На картине изображена 
львица, вытянувшаяся в прыжке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся в направлении А2 ‘Существо А1 
выпрямило и как бы удлинило свое тело и расположило его в 
направлении А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к частям 
тела в роли А1: Губы вытянулись трубочкой; Палец вытянул-
ся в сторону соседа; Шея журавля вытянулась; Из-за газеты 
вверх вытянулась смуглая волосатая рука и нажала кнопку на 
панели (Т. Устинова).
2. Метонимические употребления применительно к предметам, 
которые А1 держит: Двадцать винтовочных стволов вытяну-
лось по направлению к нестройному ряду мужиков (Г. Марков).
3. Расширенные употребления применительно к длинным 
предметам в роли А1: Под тяжестью груза веревка вытя-
нулась; На мачте трепетал, вытянувшись по ветру, зелено-
красный флаг погранохраны (Н. Шпанов).
4. Образные употребления применительно к длинным пред-
метам, которые возникают перед наблюдателем, в роли А1: 
Как струны, вытянулись три тонких белых минарета, на ко-
торых скоро начнут кричать уже татарчата (С. Н. Сергеев-
Ценский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: вытянуться к окну.
 • КАК: вытянуться вертикально <горизонтально>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напряженно вытянуться; вытянуться 
струной <стрункой, стрелой>, вытянуться в струну; вы-
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тянуться всем телом; вытянуться на носках; вытянуться 
на перекладине.

 Андрей же, по рассказам бабушки, с первых нот весь вы-
тянулся вперед, превратившись в огромное и чуткое ухо 
(М. Тарковский). Он может, взяв небольшой разгон, зацепить-
ся ногами за вертикальный столб турника и, вытянувшись 
параллельно земле, начать вращаться вокруг столба напере-
кор основным законам физики (Ю. Олеша). А замечала она 
немногих, потому что с детства научилась [...] ходить и си-
деть, вытянувшись струной и высоко вскинув голову (С. Со-
ловейчик). Она лежала на полу в припадке, вытянувшись, буд-
то ее, как тетиву, натягивали на невидимый лук (М. Шишкин). 
На льдинах стали попадаться тюлени, а затем и пингвины – 
большие птицы, которые забавно вышагивали, вытянувшись 
столбиком (О. Тихомиров). Тут же проснулась кошка. Снача-
ла она сильно вытянулась на подушке во всю длину, выпрямив 
напряженные задние лапы (А. Кабаков).
СИН: выпрямиться; АНА: потянуться, податься; КОНВ: вы-
тянуть; АНТ: согнуться, скрючиться, ссутулиться.
вытянуться 4.2
Вытянуться перед генералом <перед командиром>; Офице-
ры по одному выходили из строя, вытягивались и отдавали 
честь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся перед А2 ‘В соответствии с тре-
бованиями воинской или служебной дисциплины человек А1 
напряг мышцы и стал прямо, немного выставив грудь вперед, 
обычно при общении с человеком А2, занимающим более 
высокое положение в иерархии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: вытянуться перед начальником.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почтительно вытянуться; браво вы-
тянуться, вытянуться по-военному; вытянуться в струнку 
<уходящ. во фронт, устар. во фрунт>, вытянуться по стойке 
«смирно»; вытянуться, взяв под козырек; вытянуться перед 
майором <перед адмиралом>; Лакей вытянулся перед бари-
ном; Начальник вокзала вытянулся перед министром.

 Солдат стоял вытянувшись и глядя прямо в лицо комис-
сару, как положено стоять и глядеть по уставу (А. Бек). По-
глядывая на генеральские погоны комдива, дежурный по ан-
гару лейтенант вытянулся по струнке, как-то невнятно 
пробормотал: «Ваши документы» (В. Синицына). При виде 
парадно одетого, представительного помощника комендан-
та старшина-радист поднялся и, не снимая наушников, вы-
тянулся перед ним (В. Богомолов). Страхов вскочил, вытя-
нулся перед вице-премьером, как тянулся перед своим 
командиром на плацу (Л. Корнешов). Два солдата в панцирях 
с алебардами вытянулись около двери, окованной железом 
(Ю. Домбровский).
СИН: стать по стойке «смирно»; АНА: выпрямиться; ДЕР: 
навытяжку [стоять навытяжку]; Смирно! [команда вы-
тянуться].
вытянуться 4.3
Вытянуться на диване <на матрасе>; Устал так, что хо-
телось только одного: вытянуться где-нибудь в тенечке и 
немного поспать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вытянулся на А2 ‘Существо А1 легло на опору 
А2, выпрямив и обычно расслабив свое тело и соприкасаясь с 
А2 стороной А3 своего тела’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: вытянуться на перине.
А3 • на ПР: вытянуться на животе.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блаженно <сладко, вольготно, свободно> 
вытянуться; бессильно вытянуться, вытянуться пластом; 
вытянуться на кровати <на раскладушке, на шезлонге, на 
носилках>, вытянуться на простынях <на тюфяке, на шине-
ли>, вытянуться на полу <на траве, на сене, на голой земле>; 
вытянуться на спине <на боку>; вытянуться животом <ли-
цом> вверх; вытянуться во весь рост <во всю длину (своего 
тела)>; вытянуться в постели <под одеялом>; вытянуться 
на свежем воздухе <под деревьями>.

 Она сидела на бугре, вдыхала, смотрела и слушала [...]. Вско-
ре она почувствовала, что устала от непривычной силы звуков 
и запахов, вытянулась во весь рост на траве и закрыла глаза 
(Л. Улицкая). Я блаженно вытянулся на своем мягком ложе, 
чувствуя, как гудят от усталости все мускулы моего тела 
(В. Губарев). Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и 
сбросил плащ, [...] положил его в кресло у ложа, снял сандалии 
и вытянулся (М. Булгаков). Проезжали подводы, полные жел-
тых степных огурцов; прямо на них, вытянувшись во весь рост 
животом вниз, дрыхли, подпрыгивая, хлопцы (В. Катаев).
СИН: растянуться; АНА: лечь; разлечься; распластаться, 
раскинуться; АНТ: скрючиться, свернуться калачиком.
◊ Лицо у А1 вытянулось от А2 <Физиономия у А1 вытя-
нулась от А2> ‘На лице человека А1 возникло выражение 
неприятной эмоции А2’ [при этом обычно опускается ниж-
няя челюсть]: Лицо вытянулось от досады <от изумления>; 
Физиономия удивленно <огорченно, вопросительно> вытя-
нулась. [И. Г.]

ВЫУ́ЧИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; необиходн.; 
см. ВЫ́УЧИТЬ.

ВЫ́УЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; СОВ; НЕСОВ учи́ть и выу́чи-
вать; см. УЧИ́ТЬ.

ВЫ́ХОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
выход 1.1 ‘перемещение наружу’ [о людях]: ждать выхода чемпио-
на к журналистам.
выход 1.2 ‘перемещение наружу’ [о машине или судне]: выход ко-
рабля в открытое море.
выход 1.3 ‘место, через которое можно выйти наружу’: ждать у 
выхода; искать выход из лабиринта; маяк у выхода из порта.
выход 2 ‘прекращение участия в ситуации в результате перемеще-
ния’: выход из боя.
выход 3.1 ‘перемещение наружу’ [о субстанциях]: выход грунтовых 
вод на поверхность.
выход 3.2, геол. ‘обнажение породы’: выходы известняка.
выход 4.1 ‘пересечение границы замкнутого пространства’ [о реках, 
дорогах]: Поселок находится в месте выхода реки из ущелья.
выход 4.2 ‘место, где один объект граничит с другим’: Участок 
имеет выход к озеру.
выход 4.3, спец. ‘разъем’: выходы радиоприемника.
выход 5.1 ‘прекращение пребывания в каком-л. учреждении’: выход 
из тюрьмы; выход из госпиталя.
выход 5.2 ‘прекращение членства в чем-л.’: выход из состава ко-
миссии; выход из СНГ.
выход 5.3 ‘прекращение нахождения в каком-л. состоянии или по-
ложении’: постепенный выход экономики из кризиса; выход из-под 
контроля.
выход 5.4 ‘способ выйти из затруднительной ситуации’: У него не 
было другого выхода.
выход 6.1 ‘начало работы’: выход на работу; выход из отпуска.
выход 6.2 ‘приобретение нового социального статуса’: выход на 
пенсию <в отставку>.
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выход 6.3 ‘достижение определенного уровня’: выход команды в 
полуфинал; выход конфликта на новый виток.
выход 7 ‘пересечение пределов’: выход за границы дозволенного; 
выход за рамки собственно лингвистической проблематики.
выход 8 ‘возможность войти в контакт с кем-л. труднодоступным’: 
искать выходы на министра.
выход 9.1 ‘получение доступа к чему-л.’: выход в Интернет.
выход 9.2 ‘предоставление чего-л. для использования’: выход на 
торги; выход на переговоры с новыми предложениями.
выход 9.3 ‘появление в доступном для использования месте’ [о кни-
ге, фильме, товаре и т. п.]: выход статьи в зарубежном журнале; 
выход новой модели автомобиля на рынок.
выход 10.1 ‘возможность практического применения’: выходы в 
практику.
выход 10.2, спец. ‘количество получившейся продукции’: выход 
масла из семян подсолнечника.

выход 1.1
Выход зрителей из зрительного зала; выход представителей 
следствия к журналистам; Перед выходом из дома проверьте, 
выключены ли электроприборы; Поклонники ждали выхода 
своего кумира из театра.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 1.1: А1 вышел из А2 в А3.

 1. Расширенные употребления применительно к перемеще-
нию в невесомости: выход космонавтов в открытый космос 
через шлюзовую камеру.
2. Расширенные употребления применительно к виртуальному 
пространству в роли А3: выход в город через девятку [о теле-
фонных звонках].
3. Расширенные употребления применительно к пребыванию 
где-л. с какой-л. целью (часто с целью выступления перед 
зрителями): Как-то в одном из цирков, во время выхода, здо-
роваясь со зрителями, я случайно пожал вместо руки све-
сившуюся ножку ребенка (Ю. Никулин); Во время выхода [в 
горы] в целях маскировки нельзя разводить огонь («Солдат 
удачи», 2004.06.09); Выход, за 6 часов которого двум кос-
монавтам предстояло выполнить тяжелые монтажные 
работы [...], отложили на неопределенный срок («Известия», 
2003.01.08).
4. Специальные употребления применительно к рождению 
существ: выход птенцов из яйца, выход бабочек из куколок; 
Я обнаружил стрекозу в момент начала выхода из личинки 
(«Наука и жизнь», 2007).
5. Образные употребления применительно к наукам и сферам 
деятельности в роли А3: выход в психологию <в практическую 
область, в сферу физиологии>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход матери (из комнаты).
 • ПРИТЯЖ: бабушкин выход (на балкон).
А2 • ОТКУДА: выход из дома <из-за угла, из-под навеса>.
А3 • КУДА: выход на корт <в сад, за ворота>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Торжественный выход; выход (молодых) 
из церкви; выход к гостям <к обеду>; (запретить) выход за 
ограду <за проходную, за границу участка>; выход на от-
крытое место; выход на корт <на беговую дорожку>; выход 
на финишную прямую [тж образн.]; (опасность) выхода через 
боковую дверь <через калитку>; выход путешественников к 
реке <в намеченную точку>; выход артистов на подмостки 
<на арену>, выход команды на (футбольное) поле <на пло-
щадку, на лед>; выход дивизии из города <из окружения>; 
время выхода; пути выхода; костюм для парадных выходов 
<на выход>; готовиться к выходу на прогулку <за покупка-
ми>; канц. осуществлять выход (из вагона); мешать <пре-
пятствовать> чьему-л. выходу, затруднять чей-л. выход; 

ждать <дожидаться> чьего-л. выхода; Выход разрешен 
<запрещен>; Выхода нет [надпись на дверях]; С вещами 
на выход! [приказ арестованному]; При выходе из автобуса 
<из поезда> не забывайте свои вещи [объявление в транс-
порте].

 За некоторое время до выхода Маргариты и мастера с их 
провожатыми из квартиры № 48 [...] вышла на лестницу 
сухонькая женщина с бидоном и сумкой в руках (М. Булгаков). 
В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под 
пол и выход из-под земли на глухие задворки Константинов-
ского тупика за монастырскою стеною (Б. Пастернак). По 
случаю выхода императора из кареты замерло все: окрики, 
ходьба, веселье, горе (Б. Евсеев). [У трамвайных вагонов] 
большая часть пола находится на высоте 35 см от поверх-
ности земли – это облегчает вход и выход пассажиров («На-
ука и жизнь», 2009). У военных контрразведчиков возникло 
подозрение, что это судно оснащено шлюзовой камерой для 
выхода водолазов («Солдат удачи», 2004.01.14). На случай 
несанкционированного выхода животных за пределы ограж-
дений в каждом зоопарке имеется специальная бригада по 
задержанию беглецов (С. Бакатов).
АНА: появление; выезд; высадка [только из транспортного 
средства]; уход; АНТ: вход.
выход 1.2
Выход комбайнов на поля; выход эскадры в открытое море 
<в район учений>; выход самолета <эскадрильи> в заданный 
район; выход космического корабля на расчетную орбиту.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 1.2: А1 вышел из А2 в А3.

 Метонимические употребления применительно к людям, 
управляющим транспортными средствами, в роли А1: выход 
рыбаков в море; выход водителя на маршрут; выход в рейс на 
неисправном автобусе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход танков (на позицию).
А2 • ОТКУДА: выход из бухты <со станции>.
А3 • КУДА: выход в океан <на магистраль>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запланированный <несанкционирован-
ный> выход; выход катера <корабля, подводных лодок>; 
выход колонны самосвалов <грузового состава>; выход из 
города <с территории завода>, выход из порта <из дока>; 
выход в нейтральные воды; выход в плавание <на линию>; 
осуществить выход; назначить выход (на вечер), запретить 
<отменить, отложить> выход; командовать выходом.

 И трамваи, трамваи... [...] Готовые к немедленному выходу 
на линию и не готовые вовсе – без лобовых стекол, фар и 
даже колес («Столица», 1997.03.18). Выход судов из Днепра 
через реку Молочную в Азовское море будет способствовать 
развитию смешанных речных и морских сообщений («Наука и 
жизнь», 1952). Паровозы стояли готовые к выходу, обжигая 
холодные зимние облака кипящими облаками пара (Б. Пастер-
нак). Думаю, реально говорить о выходе дирижаблей на се-
верные трассы можно будет лет через пять, вряд ли раньше 
(«Техника – молодежи», 1976).
СИН: выезд, вылет; АНА: отправление, отъезд, отлет; АНТ: 
вход, прибытие; возвращение.
выход 1.3
Указатель <надпись> на дверях «Выход»; Как пройти к вы-
ходу?; Из комнаты было два выхода: один – на террасу, дру-
гой – в прихожую.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход из А2 в А3 ‘Место, через которое человек 
или транспортное средство может переместиться из замкну-
того пространства А2 в более открытое пространство А3 и 
которое обычно специально предназначено для этого’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • из РОД: выход из здания.
 • с РОД: выход со стадиона <со станции>.
 • редк. РОД: (все) выходы особняка <здания>.
 • редк. КАКОЙ: (собираться) у театрального <дворцово-

го> выхода.
А3 • КУДА: выход в коридор <на улицу, к Историческому му-

зею, наружу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Центральный <парадный, служебный, ава-
рийный, запасной, дополнительный> выход; ближайший выход; 
единственный выход, несколько выходов; выход из подъезда 
<из вестибюля, из кухни, из гримерной>, выход из театра <из 
музея, из вокзала>, выход из туннеля <из землянки>, выход из 
парка <из сквера, из крепости, с территории части>; выход 
из бухты <из гавани>, выход из долины <из каньона>; выход 
на балкон <во двор, в сад, к стадиону, на центральную улицу>; 
двинуться <пойти, направиться, потянуться, подойти> к 
выходу; добраться <дойти> до выхода; стоять <толпиться> 
у выхода; искать <найти> выход (из лабиринта), показать 
(кому-л.) выход; оборудовать выходы; открыть (боковой) вы-
ход; освободить выход, загородить <забаррикадировать, за-
муровать> выход, перекрыть все выходы (из леса); встречать-
ся у выхода из метро; Выход в город <к стадиону, к Тверской 
улице, к Киевскому вокзалу> [указатель в метро]; Выход был 
совсем рядом; Пещера не имела ни одного выхода.

 Ольга Ивановна, как будто ничего не произошло, отчетли-
во и темпераментно доиграла спектакль, не двигаясь с места, 
а «скорая помощь» уже ждала ее у служебного театрально-
го выхода (В. Розов). Подошел третий сыщик: он осматривал 
весь подвал – нет ли выходов. «Ну?» – спросил седой. «Там 
было два выхода. Но они завалены» (Ю. Семенов). Я бросился 
к калитке, к выходу на поле (Ю. Олеша). Полной карты ката-
комб не было ни у кого: многие мили пещер и переходов, в два-
три яруса, с самыми неожиданными выходами в город и к 
морю (И. Ратушинская). Из этого места было лишь два вы-
хода: справа – небольшая прогалина между лесом и рекой, 
слева – проход в четверть версты между лесом и буераком 
(В. Шишков). Илья в душе очень гордился двумя этими мощ-
ными сооружениями, запиравшими выход на Кудринскую пло-
щадь и дальше на Пресню (В. Аксенов).
АНА: выезд; дверь, калитка, ворота; подъезд; КОНВ: вход.
выход 2
Выход роты из боя; Выход из игры самого сильного игрока 
ослабил команду.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 1.4: А1 вышел из А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход бойцов (из сражения).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (из борьбы).
А2 • из РОД: выход (взвода) из сражения.
 • из-под РОД: выход (подразделения) из-под обстрела.

 Молодые летчики дрались самоотверженно, не помышляя 
о выходе из боя (Н. Гильярди). У меня был тяжелый выход с 
передовой, из полуокружения – еще тяжелее (В. Астафьев).
КОНВ: вывод (из боя); удаление.
выход 3.1
Выход грунтовых вод на поверхность; Для выхода пара пред-
усмотрены специальные клапаны.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 2.1: А1 вышел из А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход метана.
А2 • из РОД: выход из газоносного пласта.
 • из-под РОД: выход из-под земли.
А3 • КУДА: выход в атмосферу <наружу>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выход минеральной воды <лечебных гря-
зей>; выход нефти из скважины, выход вулканической лавы 
<вулканических газов> из кратера; выход пороховых газов из 
ствола орудия; выход излучения в атмосферу; неконтроли-
руемый выход энергии; место выхода (термальных вод); На 
территории свалки наблюдается выход продуктов гниения.

 Выход воды (и, возможно, водяного пара) из глубоких слоев 
тающего льда на поверхность неизбежен – куда им еще де-
ваться («Наука и жизнь», 2009). Геологи обнаружили и опи-
сали интереснейшее явление – так называемые черные ку-
рильщики – выходы термальных вод, вокруг которых кипит 
жизнь посреди безжизненного дна («Наука и жизнь», 2007). 
На дне мешка делают крестообразный надрез для выхода 
воды при поливе («Сад своими руками», 2003.05.15). По краям 
поддона симметрично располагалось шесть отверстий для 
выхода пороховых газов («Воздушно-космическая оборона», 
2003.12.15). Магматические горные породы [...] делятся на 
два основных типа: эффузивные (вулканические), застывшие 
на земной поверхности в результате выхода магмы, и интру-
зивные (глубинные), застывшие в толще земной коры («Рос-
сийский химический журнал», 2002).
АНА: выброс (вредных веществ); выпуск.
выход 3.2, преим. в форме МН; геол.
Многочисленные выходы скальных пород <известняков>; об-
рыв с выходами пластов юрского периода; Выходы архейских 
пород имеются на юге и юго-востоке Сибири.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 ‘Относительно небольшой участок по-
роды А1, в результате естественных процессов появившийся 
на поверхности земли, причем бо́льшая часть А1 скрыта под 
землей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выходы гранита.
 • КАКИЕ: скальные выходы.

 Оползни и обрывы [...] создали цепь котловин, в которых 
имелись выходы природных солонцов – осадочных континен-
тальных пород позднего мезозоя («Наука и жизнь», 2006). 
В природе он [папоротник] селится на выходах известняков, 
по лесным оврагам («Ландшафтный дизайн», 2003.05.15). Ког-
да сошел снег, надо было кому-то отправляться вниз по те-
чению реки Северной, чтобы посмотреть выходы коренных 
пород вдоль берега (А. Городницкий).
СИН: геол. обнажения.
выход 4.1
Будка охранника при выходе железной дороги из тоннеля; 
Плотину решено поставить в месте выхода реки из ущелья.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 из А2 в А3 ‘Место, где вытянутый про-
странственный объект А1 выходит из замкнутого простран-
ства А2 в открытое пространство А3’.

 Расширенные употребления применительно к той части вы-
тянутого объекта А1, которой он соединяется с объектом А2 
и которая является его началом или воспринимается как его 
начало: берег у самого выхода Ангары из Байкала; У места 
выхода аорты из левого желудочка расположен клапан аорты 
(Р. Самусев, Ю. Селин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход дороги.
А2 • из РОД: выход (реки) из теснины.
А3 • КУДА: выход на равнину <в долину, к берегу>.

 При выходе шоссейной дороги в Алайскую долину располо-
жен поселок Сары-Таш (В. Рацек). [Пржевальск] лежит на 
высоте 1770 м, красиво раскинувшись у подножия гор, в ме-
сте выхода реки Каракол из ущелья («Наука и жизнь», 1952). 
Река Москва пересекает границу Раменского района на северо-
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западе [...] и течет в юго-восточном направлении на протя-
жении 55 км до выхода из района («Геоинформатика», 2004).
АНА: исток; АНТ: вход.
выход 4.2
Магистраль с выходом к границе <к нефтеналивному терми-
налу>; В результате Северной войны Россия получила выход 
к Балтийскому морю.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 к А2 ‘Место, где пространственный 
объект А1 граничит с объектом А2’ [А2 обычно водный объект 
или объект, находящийся у воды].

 Расширенные употребления применительно к объектам дру-
гих типов в роли А1: Компьютерная сеть предприятия не 
имеет выхода во внешний мир.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: выход страны <территории>.
А2 • к ДАТ: выход к Северному морю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выход на морское побережье <к Тихому оке-
ану, к берегу, к лесу>; борьба за выход (к морю); иметь выход.

 В период развития рабовладельческого общества государ-
ства, имевшие выход к бассейну Средиземного моря, уже рас-
полагали большим флотом (Л. Скрягин). Личные владения 
популярного артиста [...] слывут здесь одними из лучших по 
той причине, что имеют необычный рельеф и выход к живо-
писному круглому озеру («Ландшафтный дизайн», 2003.09.15). 
Держа в своих руках ключевой волок на Днепре, имея выходы 
к Западной Двине, Смоленское княжество получало устойчи-
вые доходы, не прибегая к мечу (Б. Васильев). Железнодорож-
ные коммуникации [...] дополнит самая протяженная в мире 
национальная автомагистраль Москва – Владивосток с вы-
ходом к портам Приморья («Металлы Евразии», 2004.01.23). 
Мы выбрали для постоя окраинную улицу, отдаленную от 
шоссе, с выходом за город (Д. Самойлов).
АНА: связь; доступ; граница.
выход 4.3, спец.
Выход радиоприемника; давление на выходе компрессора; под-
ключить микрофон к выходу на передней панели компью тера.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 для А2 ‘Деталь или часть прибора А1, 
расположенная на его поверхности и предназначенная для 
подключения к нему другого прибора А2 или для выхода 3.1 
проходящей через него субстанции’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход усилителя.
А2 • для РОД: выход для микрофона.

 Любые наушники обязательно подключаются к выходу 
какого-либо усилителя («Наука и жизнь», 2007). Гибкая систе-
ма трансмиссий [...] позволяла соединять выход любого устрой-
ства с входом любого другого, как того требует решаемая 
задача («Информационные технологии», 2004.11.29). Сигнал к 
началу регенерации дает дифференциальный манометр, из-
меряющий перепад давлений между входом и выходом фильтра 
(«Наука и жизнь», 2009). В комнате не было выхода вентиля-
ционной трубы, связывающей этажи (М. Бутов).
СИН: разъем, контакт, гнездо, порт; АНА: вход; ДЕР: аудио-
выход, видеовыход.
выход 5.1
Выход из больницы <из роддома>; После выхода из тюрьмы 
<из колонии> он долго не мог найти работу.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 3.1: А1 вышел из А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход политзаключенных (на свободу).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (из больницы).
А2 • из РОД: выход из госпиталя.
 • из-под РОД: выход из-под ареста.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Досрочный выход; выход из лечебницы <из 
лазарета>; выход из заключения <из камеры, из-под стра-
жи>; выход на волю; канц. по выходе из тюрьмы.

 После выхода из госпиталя стало ясно, что летать он уже 
не сможет (Н. Шпанов). У Сергея Михайловича случился ин-
фаркт, а после выхода из больницы он был лишен каких бы то 
ни было средств к существованию (Э. Рязанов). Писала всем 
нашим, кто после выхода из лагеря жил в районе Ягодного и 
Штурмового (Е. Гинзбург). Они дружили и после выхода Ко-
леватова из заключения, и Юра предлагал ему работать в 
цирке на любой должности, но тот не согласился (И. Кио). 
Она сказала легко: «Я родила сына и дала обет год со дня вы-
хода из роддома целиком посвятить ему» (А. Найман).
АНА: выписка [о лечебных учреждениях; от выписаться]; 
освобождение [об исправительных учреждениях; от освобо-
диться]; КОНВ: выписка [о лечебных учреждениях; от вы-
писать]; освобождение [об исправительных учреждениях; от 
освободить]; АНТ: госпитализация [о лечебных учреждени-
ях]; разг. посадка [об исправительных учреждениях].
выход 5.2
Выход известного ученого из состава комиссии; выход госу-
дарства из состава акционеров; выход страны из СНГ.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 3.2: А1 вышел из А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход депутата (из фракции).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (из комиссии).
А2 • из РОД: выход из правительства.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Досрочный выход; односторонний вы-
ход; демонстративный выход; выход из партии <из совета 
директоров, из редколлегии>; выход из коалиции <из военного 
блока, из ООН>; выход одной из сторон из договора по огра-
ничению вооружений; выход Чукотки из состава Магаданской 
области.

 Он [...] считает восторг по поводу выхода Сергея Сергее-
вича из правления неуместным и в знак протеста покидает 
ревизионную комиссию (В. Войнович). История с выходом 
Эйнштейна из Прусской академии наук оказалась связанной с 
судьбой [...] академика Андрея Дмитриевича Сахарова («Нау-
ка и жизнь», 2006). При выходе пайщика из членов кооперати-
ва сумма вступительного взноса не возвращается («Пермский 
строитель», 2003.05.12). Директор департамента консульской 
службы [...] заявил, что Россия не признает односторонний 
выход Туркмении из соглашения о двойном гражданстве 
(«Профиль», 2003.06.23). 3 марта 1992 года Босния и Герце-
говина объявила о выходе из состава СФРЮ («Совершенно 
секретно», 2003.07.07). [Дж. Буш] пытается убедить укра-
инские власти и общество в невозможности выхода Украины 
из Союза (Е. Гайдар).
АНА: сложение полномочий; КОНВ: исключение, выведение 
(из состава); АНТ: вступление.
выход 5.3
Выход больного из комы <из депрессии>; выход экономики из 
кризиса <из состояния застоя>; постепенный выход устаре-
вающего слова из употребления.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 3.3: А1 вышел из А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход пончо (из моды).
 • ПРИТЯЖ: ваш выход (из обморока).
А2 • из РОД: выход из бессознательного состояния.
 • из-под РОД: выход из-под (чьего-л.) контроля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенный <медленный> выход; вы-
ход из задумчивости <из забытья>; выход из запоя; выход из 
изоляции; (скорейший) выход из создавшегося положения <из 
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затруднительной ситуации>; выход из доверия (у кого-л.); 
выход из-под (чьего-л.) влияния; выход деревьев из состояния 
зимнего покоя; физ. выход системы из состояния равновесия; 
выход банкнот из обращения; выход Финляндии из войны; 
выход самолета из штопора <из пике>, выход автомобиля 
из виража <из заноса>.

 Для многих мыслящих людей предвоенного поколения гибель, 
уничтожение личности были желанным выходом из мучи-
тельного состояния душевной раздвоенности (Б. Рогинский). 
Самым надежным способом для произвольного выхода из сно-
видения оказался контроль дыхания («Пятое измерение», 
2003). Третья кардинальная задача политики [...] была рефор-
ма экономики, ее оздоровление, выход из состояния хрониче-
ской слабости и отставания (Г. Арбатов). Происходит по-
степенный выход парламента из-под опеки президентской 
администрации («ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.02.26).
АНА: избавление; КОНВ: вывод.
выход 5.4
В поисках выхода из кризиса; Выход всегда есть <существу-
ет>; Для него это был блестящий выход; У нее нет иного 
выхода, как продать квартиру.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 из А2 ‘Способ А1 выйти 3.3 из плохой 
ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • из РОД: выход из трудного положения.
КОНСТРУКЦИИ.
1. При связочных глаголах употребляется в конструкциях вида 
Уехать за границу – не (лучший) выход, Уехать за границу ка-
залось неплохим выходом, с глаголом в форме ИНФ в функции 
подлежащего.
2. Употребляется в конструкциях вида Есть один выход – раз-
вестись; Остался единственный выход: он забирает семью 
и уезжает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правильный <верный, разумный, прием-
лемый> выход, простой выход, удачный <неудачный> выход, 
хороший <плохой> выход; единственный <один-единственный, 
возможный, другой, иной> выход; спасительный выход; выход 
из создавшегося положения <из затруднительной ситуации, 
из кризиса, из тупика>; искать <найти, придумать> выход, 
знать выход, не видеть выхода; предложить <подсказать> 
(кому-л.) выход; видеть в чем-л. выход.

 Поскольку твой Люсин понятия не имеет, кто это сделал, 
у него есть один-единственный выход: свалить все на Марка 
(Е. Парнов). Единственный реальный выход из положения – 
разрешить хозяйствам свободную продажу хлеба по рыноч-
ным ценам (Е. Гайдар). У меня оставалось два выхода: 
скрыться где-нибудь в Аргентине или самому поехать в Мо-
скву, а там будь что будет (А. Тарасов). Московские эстрад-
ные артисты подсказали Вертинскому, как найти выход из 
положения (Л. Вертинская). Он почти уже поверил, что оста-
вить все как есть было бы наилучшим выходом из положения 
(Д. Глуховский). Конечно, существовал холодный и вполне 
современный выход – предоставить все естественному тече-
нию событий (С. Есин).
АНА: способ, решение, вариант; лазейка.
выход 6.1
Выход на работу <на службу>; выход из отпуска.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 5.1: А1 вышел на А2 в момент времени 
А4 или после перерыва А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход директора (на работу).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (на службу).
А2 • на ВИН: выход на работу.

А3 • из РОД: выход из отпуска <разг. из декрета> [А3 обычно 
отпуск].

А4 • КОГДА: выход (на дежурство) во вторник; выход (на 
работу) после праздников.

 Трудовой договор [...] вступает в силу с момента его [ра-
ботника] фактического выхода на работу (Трудовой договор). 
За два дня до выхода Андрея на работу к нему приехал Рейн-
гольд (Д. Гранин). Потом, кажется, 20 октября, через пару 
дней после выхода Андропова из отпуска, мне позвонили из его 
приемной и пригласили на встречу (Г. Арбатов). Это был пер-
вый выход доходяги на работу (В. Шаламов). Лежа в ванне 
перед выходом на службу, Клава постаралась отвлечься 
(О. Новикова).
СИН: появление, приход; АНА: возвращение; АНТ: уход.
выход 6.2
Досрочный <ранний> выход на пенсию; До выхода на покой 
ей оставалось три года.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 5.2: А1 вышел на А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход сотрудника (на пенсию).
 • ПРИТЯЖ: твой выход (в отставку).
А2 • в ВИН: выход в отставку.
 • на ВИН: выход на заслуженный отдых.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выход на пенсию с должности главного 
инженера <с поста генерального директора>; выход в от-
ставку в звании генерала; право выхода (в отставку); возраст 
выхода (на пенсию).

 Павлу Алексеевичу перед самым выходом на пенсию удалось 
выхлопотать однокомнатную кооперативную квартиру в 
новом академическом доме – для Томы (Л. Улицкая). Год назад 
шофер советского посольства в Аргентине Шкварченко после 
выхода в отставку с дипломатической службы приехал на ней 
[на машине] в родной поселок Планерское (В. Аксенов).
СИН: уход.
выход 6.3
Выход сборной в финал <на первое место в группе>; выход 
страны <отрасли> на новый технологический уровень; выход 
конфликта на новый виток; выход печи на рабочий <расчет-
ный> режим; выход показателей на международный уровень.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 5.3: А1 вышел в А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход предприятия (на проектную мощность).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (во второй этап соревнований).
А2 • в ВИН: выход в полуфинал.
 • на ВИН: выход на третье место.

 Команду Семина можно поздравить с выходом в Лигу чем-
пионов («Известия», 2002.07.26). Второй тур [конкурса] уже 
предполагал куда более серьезную борьбу за выход в финал 
(А. Беляков). Задание правительства России предполагало 
выход на уровень добычи в 6 миллионов тонн («Владивосток», 
2003.05.26).
АНА: достижение; КОНВ: выведение.
выход 7
Выход полемики за рамки допустимого <за границы прили-
чий>; выход ученого за рамки собственно лингвистической 
проблематики в область философии.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 6: А1 вышел из А2.

 Расширенные употребления применительно к ситуациям, 
начинающим существовать на более обширной территории: 
выход межэтнического конфликта за пределы региона.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход автора (за рамки лирического жанра).
 • ПРИТЯЖ: мой выход.
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А2 • из РОД: выход из графика <из расписания>.
 • за ВИН: выход за рамки <за границы> жанра [А2 – гра-

ницы, пределы, рамки, грань, черта].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выход за пределы разумного <за пределы 
необходимой самообороны>; выход в область чистой науки; 
выход количества гормонов за пределы нормы; потребность 
<необходимость, возможность> выхода.

 Чернышевский отчетливо ощутил потребность выхода за 
пределы господствующей монологической формы романа 
(М. Бахтин). Всегда каждая физическая теория будет иметь 
ограниченную область применимости, и выход за пределы 
этой области потребует обобщения основных понятий и 
основных идей (А. Сахаров). Вы страшитесь избытка радо-
стей и выхода за рамки привычного для вас уклада (В. Шахид-
жанян). В настоящее время создаются объективные предпо-
сылки для реального выхода межпартийных противоречий за 
рамки парламентского противоборства («Зарубежное воен-
ное обозрение», 2004.05.24).
СИН: переход.
выход 8
Выход на судью <на директора>; выход производителя на ко-
нечного потребителя; У него есть выход на самого ректора; 
После его выхода на министра ситуация начала меняться.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 на А2 ‘Существующая у человека А1 
возможность обратиться по важному для него делу к трудно-
доступному человеку А2, занимающему высокое положение 
в иерархии власти, который может решить это дело желатель-
ным для А1 образом и которое сам А1 решить не может, или 
реализация этой возможности’.

 Сдвинутые употребления применительно к человеку, скры-
вающемуся от правосудия, в роли А2: выход сыщиков на пре-
ступника <на убийцу>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход бизнесмена (на судью).
 • ПРИТЯЖ: наш выход (на министра).
А2 • на ВИН: выход на представителей власти.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямой <непосредственный> выход; выход 
на нужных людей <на связного, на источники информации>, 
выход на главу государства, выход на похитителей <на мошен-
ников>; возможность выхода; иметь выход; искать выход.

 Люди редко вспоминают об избранных когда-то ими рай-
онных советниках, а в большинстве случаев ищут выходов на 
мэра и его замов или пишут в газеты («Известия», 2003.01.10). 
Изначально я должен был через нее получить выход на людей, 
имевших отношение к документам, два из которых достал 
Олег (В. Скворцов). Он долго притворялся, что ничего и ни-
кого не знает, но, наконец, по чувству давней дружбы, дал 
Алексею Тихоновичу сведения о людях средних, но имеющих 
выход к большим (А. Слаповский). Предлагаю искать в Гер-
мании выходы на мать Кирпичникова, сближаться с ней на 
личной основе – доверенность может подписать и она (А. Те-
рехов). По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появля-
лись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, кото-
рые искали выход на резидентуру союзников (Ю. Семенов).
АНА: подход; связь, контакт.
выход 9.1
Высокоскоростной выход во Всемирную паутину; выход в 
Интернет с мобильного телефона; персональный компьютер 
с выходом в Интернет.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 8.1: А1 вышел в А2 с А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход пользователя (в Сеть).
 • ПРИТЯЖ: мой выход (в Сеть).

А2 • в ВИН: выход в Интернет.
 • на ВИН: выход на сайт.
А3 • с РОД: выход со смартфона.
 • через ВИН: выход через телефонную сеть.

 В местах отдыха – гостиницах, аэропортах, кафе – появил-
ся выход в Интернет по роумингу или карточкам предоплаты 
(«Вслух о...», 2003.08.04). Средства вычислительной техники 
[...] были организованы в автономные локальные вычислитель-
ные сети, не имеющие выхода на телекоммуникационные сред-
ства и Интернет («Вопросы статистики», 2004.02.26). Введе-
ние системы в эксплуатацию позволило обеспечить персонал 
рудника надежной радиосвязью [...] с возможностью выхода 
в единую радиотелефонную сеть («Горная промышленность», 
2004).
СИН: вход (в Интернет), подключение; АНТ: выход (из Ин-
тернета).
выход 9.2
Выход компании на фондовый рынок; выход на торги <на 
аукцион> с редкими картинами; выход банка на биржу со 
своими акциями; выход на переговоры с новыми предложе-
ниями.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 8.2: А1 вышел на А2 с А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход предприятия (на международный рынок).
А2 • на ВИН: выход на рынок зерна.
А3 • с ТВОР: выход с ходатайством.

 Продвижение акций «ЛУКойла» на западный рынок про-
должится – планируется выход на одну из европейских бирж 
(«Коммерсантъ-Daily», 1996.01.16). Выход [банков] с таким 
предложением, в свою очередь, возможен только после опре-
деленного периода работы на рынке («Бизнес-журнал», 
2004.01.22). Довольно перспективным может стать выход 
с паями на биржу («Газета», 2003).
СИН: появление, приход; АНА: возвращение; АНТ: уход.
выход 9.3
Выход на экран новой комедии; долгожданный выход перво-
го тома; выход новой модели телефона <автомобиля> на 
рынок.
ЗНАЧЕНИЕ. От выйти 8.3: А1 вышел на А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход собрания сочинений.
А2 • на ВИН: выход (программы) на радио.
 • в ВИН: выход в прокат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выход книги <статьи, свежего номера 
журнала>; выход программы новостей <интервью с извест-
ным режиссером>; выход распоряжения <указа, инструк-
ции>; выход из типографии <из печати>; выход статьи в 
журнале «Наука и жизнь», выход повести в частном изда-
тельстве; выход фильма на диске; организовать <профинан-
сировать> выход; анонсировать выход; разрешить <запре-
тить> выход.

 Роман о нем [о Раскольникове] Достоевский печатает 
спустя два года после выхода «Записок из подполья» (И. Зо-
лотусский). После выхода «Цирка» Москва наполнилась кра-
шеными блондинками (М. Шишкин). Картина наша, если я 
не ошибаюсь, заняла в год выхода на экраны последнее место 
по числу зрительских посещений (Ю. Визбор). До выхода 
первого дневного выпуска «Петербургских новостей» оста-
валось четыре минуты (Е. Козырева). Все четыре участника 
легендарного коллектива [...] отпразднуют десятилетний 
юбилей со времени выхода первой пластинки группы («Сто-
лица», 1997.04.01).
СИН: выход в свет; АНА: публикация; появление; премьера.
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выход 10.1, часто в форме МН.
Эти эксперименты имеют многочисленные <непосредствен-
ные> выходы в практику; Излагаемая теория не имеет ника-
ких практических выходов.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 в А2 ‘Возможность применения в прак-
тической сфере А2 результатов, полученных в теоретической 
сфере А1, или само применение таких результатов’ [часто в 
сочетании иметь выход].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выходы точных наук (в повседневную жизнь).
А2 • в ВИН: выходы в лечение пограничных состояний <в ре-

альность>.
 • КАКОЙ: практический выход.

 В большой науке всегда так: чем крупнее фундаментальное 
исследование, тем больше у него выходов в практику («Изве-
стия», 2002.10.07). Очевидны и ее [психологии социального по-
знания] возможности, связанные с более широкими выходами 
в социальную практику («Вопросы психологии», 2004.06.15). 
Будучи теоретически несостоятельной, биогенетическая тео-
рия психического развития чревата и нежелательными выхо-
дами в область педагогической практики (С. Рубинштейн).
СИН: применение, (практическое) приложение; АНА: связь; 
отношение.
выход 10.2, спец.
Выход деловой древесины <пиломатериалов>; выход семян из 
кедровых шишек; выход сока из яблок.
ЗНАЧЕНИЕ. Выход А1 из А2 ‘Количество продукта А1, полу-
ченного из сырья А2’ [подсчитывается в абсолютных едини-
цах измерения или в процентах к объему или весу исходного 
сырья].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выход сахара (из свеклы).
А2 • из РОД: выход (спирта) из кукурузы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Максимальный <оптимальный, стопро-
центный, высокий, низкий> выход; выход продукции, выход 
стали <льноволокна>, выход теста <творога>; выход зерна 
с одного га посевной площади; норма <процент> выхода; Вы-
ход готового продукта увеличился <сократился>; Творожная 
запеканка со сметаной, выход порции 200/30 г [меню].

 В бачок [маслобойки] помещается около пяти литров сме-
таны. Выход масла около одного килограмма («Сельская новь», 
2003.11.11). Кожура орешка липы крупнолистной толстая и 
крепкая [...], поэтому выход чистых семян низкий – всего 32 % 
(«Лесное хозяйство», 2003.12.23). Такого увеличения можно 
было бы достичь за счет [...] применения современных техно-
логий, позволяющих увеличить выход целлюлозы из исходного 
сырья («Эксперт», 2004.12.20).
АНА: количество.
◊ на выходе ‘в результате’: На выходе получается материал 
с заданными свойствами; дать выход А2 ‘дать возможность 
своему чувству или эмоции А2 проявиться’: дать выход гневу 
<раздражению, нежности>; знать все ходы и выходы см. 
ХОД; А1 нашел (себе <свой>) выход в А2 ‘Чувство или эмоция 
А1 проявились в действии А2’: Радость нашла свой выход в 
танце; Гнев не находит себе выхода; Решающую роль сыграли 
и те ожидания перемен, которые находили выход в мечте о 
новом лидере (А. Яковлев). [И. Г.]

ВЫХОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -хожу́, -хо́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
выходя́щий; НЕСОВ; выходить 1–10 см. ВЫ́ЙТИ 1–10.
выходить 11, только 3-Л ЕД НАСТ, преим. ВВОДН; СОВ нет.
Выходит, вы правы; Выходит, я вам не нужен?; Вот и вы-
ходит, что мне надо уехать; Ведь если вооружения сокра-

щаются в одностороннем порядке, выходит, их был явный 
перебор.
ЗНАЧЕНИЕ. Выходит, что А1 ‘Говорящий знает такую после-
довательность фактов или умозаключений, из которой следует, 
что А1’ [А1 – определенное положение дел].

 Выходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, 
губят свою молодость, один только я наслаждаюсь жизнью 
и доволен (А. П. Чехов). – А вы, Сергеев, выходит, тоже не 
знаете? (В. Аксенов). – Выходит, Z – это Зуров? – восклик-
нула Варя (Б. Акунин). Выходит, я не доверяю сам себе (В. Пе-
левин). Выходило, что жизнь у меня получилась просто на 
зависть (А. Геласимов).
СИН: получаться [Получается, что вы правы], оказываться, 
выясняться; ≈ следовательно, ≈ значит, ≈ стало быть, ≈ 
таким образом.
выходить 12, СОВ нет.
Окна дома выходят в сад; Одной стороной здание выходит 
на набережную.
ЗНАЧЕНИЕ. Часть А1 строения А2 выходит в А3 ‘Часть А1 
строения А2 расположена так, что к ней примыкает или из нее 
видна территория А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Задняя стена (дома) выходит (во двор).
А3 • КУДА: выходить к реке; выходить в лес; выходить на 

площадь <на задний двор>.
 А2 не выражается.

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Дом (окнами) выходит (на улицу).
А1 • ТВОР: (Здание) фасадом <торцом> выходит (на площадь).
А3 • КУДА: выходить к реке; выходить в лес; выходить на 

горы.
 Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила 

в сад (Б. Пастернак). Зато фасады, выходившие во внутренний 
двор, – были построены пышно, даже кокетливо (А. Н. Тол-
стой). Угловая комната выходила окнами на детский пляж, на 
какой-то особенный, специально отгороженный сектор его 
(Ю. Домбровский). Окно их комнаты выходило во двор, там 
росла пальма (В. Крейд). Сквозь узоры чугунной решетки Ев-
гения следила, как он направился к запасному выходу особняка 
шахматной федерации, выходящему своим фасадом на Гого-
левский бульвар (Е. и В. Гордеевы).
СИН: смотреть, быть обращенным [Окна дома смотрят 
<обращены> в сад].
◊ не выходить из головы <из памяти, уходящ. из ума> ‘не 
мочь забыть что-л.’: Гнусный этот вздор никак не выходил 
из головы (В. Аксенов); Долго потом не выходила из памяти 
мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, 
когда ему было очень худо (Ч. Айтматов); из ряда вон выхо-
дящий см. РЯД; В одно ухо входит <влетает>, (а) в другое 
выходит <вылетает> см. У́ХО. [Ю.А., А.Л.]

ВЫ́ХОДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -док; неодобр.
Позволять себе непристойные выходки; Он был известен всей 
школе своими злобными выходками против учителей.
ЗНАЧЕНИЕ. Выходка А1 против А2 ‘Поступок человека А1, 
нарушающий правила поведения в обществе или выражаю-
щий неуважение к человеку А2, которого в обществе принято 
уважать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: выходки невоспитанных учеников.
 • со стороны РОД: (оскорбительная) выходка со стороны 

подчиненного.
 • ПРИТЯЖ: твоя выходка; Петькина выходка.
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А2 • против РОД: выходки против тренера.
 • в адрес РОД: выходка в адрес директора.
 • по отношению к ДАТ: выходка по отношению к старше-

му офицеру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отвратительная <безобразная, гнус-
ная, недопустимая> выходка, глупая <дурацкая, идиотская, 
безумная, дикая> выходка; злая <злобная, наглая, хамская, 
циничная, хулиганская> выходка, пьяная выходка; резкая <де-
монстративная> выходка, эксцентричная <экстравагант-
ная> выходка, милая <оригинальная, озорная, безобидная> 
выходка; мальчишеские <детские> выходки; экстремистские 
<националистические, расистские, антисемитские, антисо-
ветские> выходки; осуждать выходки; сносить <терпеть, 
игнорировать> выходки; дать отпор <противостоять> вы-
ходкам; оскорбить <разозлить> кого-л. своей выходкой.

 Аврора Дюдеван [...] достаточно быстро превратилась в 
своеобразную знаменитость, которой позволено все и чьи экс-
травагантные выходки вовсе не являлись актом особой сме-
лости («Вокруг света», 2004.07.15). За графом Булановым 
катилась слава участника многих тайных дуэлей, [...] сумас-
шедших выходок против уважаемых в обществе особ (И. Ильф, 
Е. Петров). Вспоминал свои озорные выходки против полиции, 
бесчисленные дерзости, сказанные начальству [...], – все это 
делалось ради укрепления за собою славы героя (М. Горький). 
Кроме гусарской выходки нашего поэта Дениса Давыдова, ко-
торый собственноручно высек какого-то немецкого майора, 
за нами [за русскими] предосудительного не было замечено 
ничего (В. Пьецух). Прогрессивная общественность России, 
надо сказать, остро отреагировала на юдофобскую выходку 
Столыпина (А. Яковлев).
СИН: проделка, номер, коленце, фортель, разг. штука, разг. 
художество, книжн. эскапада; АНА: выступление; выпад. 
[И. Г.]

ВЫХОДНО́Й, СУЩ; МУЖСК; -о́го.
выходной 1
Когда у тебя выходной?; Супермаркет <аптека> работает 
без выходных; В этом музее в понедельник – выходной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘День, когда лицо А1 не работает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мамин <свой> выходной.
 • КАКОЙ: отцовский выходной.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственный выходной; очередные <вне-
очередные> выходные; долгожданный выходной; (мой) сле-
дующий <ближайший, предыдущий> выходной; пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными; устроить себе выходной; 
взять <оформить> (на работе) выходной; перенести выход-
ной (с субботы на понедельник).

 Яконов знал, что и еще более талантливые люди, чем он, 
[...] по четырнадцать часов в день, без единого выходного в 
году, сидят над этой проклятой установкой (А. Солжени-
цын). «Что случилось? Неужели мне полагается выходной?» – 
«Вроде того, – говорит старшина, – можешь радоваться» 
(С. Довлатов). И в пять утра вас будит будильник,.. а это ваш 
единственный выходной,.. и вы понимаете, что вы больше 
всего на свете не хотите идти ни на какую рыбалку (Е. Гриш-
ковец). Рабочая неделя удлинилась, одновременно приняв при-
вычный вид: шесть рабочих дней, выходной в воскресенье 
(«Отечественные записки», 2003).
СИН: выходной день, нерабочий день; АНА: отгул; каникулы, 
отпуск; сокращенный рабочий день; ≈ закрыт [об учрежде-
нии: В библиотеке сегодня выходной – Библиотека сегодня 
закрыта] АНТ: рабочий день.

выходной 2, преим. в форме МН.
Уехать на все выходные <на выходной>; Он часто дежурит 
по выходным; По выходным автобусы ходят редко; Магазин 
работает в выходные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Суббота и воскресенье как дни недели, когда 
большинство людей не работают’.

 По аналогии – о других днях недели, когда не работают 
большинство людей в какой-л. стране или регионе: В Израиле 
выходные в пятницу и субботу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На выходных <в выходные, в выходной> 
(отправиться за город); по выходным <каждые выходные> 
(гулять в парке); прошлые <прошедшие, минувшие> выходные, 
ближайшие <следующие, предстоящие> выходные; последние 
<первые> выходные ноября; выходные и праздники; проводить 
выходные на даче <с детьми, за домашними делами>; отпу-
скать воспитанников интерната домой на выходные; В ка-
лендаре красным отмечены выходные и праздники; В этом 
году 9 мая выпадает на выходной.

 Дочь его Зина [...] работала поварихой в детском саду и по 
выходным навещала родителей (А. Иличевский). В выходные 
женщины уходили гулять и возвращались с букетами бес-
смертника, полыни и еще каких-то трав (Б. Левин). К сле-
дующим выходным потеплело. Горка подтаяла, осела (Г. Са-
дулаев). В будние дни у меня нет ни минуты свободной, а в 
выходные я сплю, отсыпаюсь – как, впрочем, и ты (А. Слапов-
ский).
СИН: выходной день, нерабочий день; АНА: уик-энд; праздник; 
АНТ: будни; рабочий день. [И. Г.]

ВЫЧЁРКИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ВЫ́ЧЕРК-
НУТЬ.

ВЫ́ЧЕРКНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, СОВ; НЕСОВ вычёрки-
вать.
вычеркнуть 1
Вычеркивать лишние запятые; вычеркнуть из пьесы целое 
действие; вычеркнуть фамилию из списка приглашенных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычеркнул А2 из А3 с помощью А4 ‘Проведя 
по элементу А2 текста А3 черту инструментом или средством 
А4, человек А1 тем самым обозначил, что А2 не нужен или 
больше не является частью текста А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычеркнуть слово.
А3 • из РОД: вычеркнуть из статьи <из стихотворения>.
 • в ПР: вычеркнуть в рукописи <в корректуре>.
А4 • ТВОР: вычеркнуть ручкой <мелом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно <аккуратно> вычерки-
вать; собственноручно вычеркивать; вычеркнуть букву 
«ер» <знаки ударения>, вычеркнуть фразу <предложение, 
строчку, несколько абзацев, целую главу>, вычеркивать 
все упоминания о Пастернаке; вычеркнуть из романа <из 
меню, из реестра>; вычеркивать карандашом <чернилами>; 
вычеркнуть росчерком пера; вычеркнуть из цензурных со-
ображений; Автор <цензор> вычеркнул (заключительную 
сцену).

 Эти слова Чехов вложил в уста садовника [...], но в окон-
чательном тексте их нет – вычеркнуты автором при под-
готовке собрания сочинений (Р. Киреев). Фамилия «Мюллер» 
была вычеркнута красным карандашом, и Шелленберг от-
метил это большим вопросительным знаком (Ю. Семенов). 
После того как Зиновьева в 1934 году объявили врагом на-
рода, его вычеркнули из всех учебников и энциклопедий (В. Бы-
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ков, О. Деркач). Ему уже не надо было в угоду чьей-то вы-
думанной теории наступать на горло собственной песне, 
вычеркивать из своих стихов поразительные по силе куски 
(В. Катаев).
СИН: перечеркнуть, зачеркнуть, вымарать; АНА: стереть, 
удалить; выбросить, выкинуть, снять; изъять, исключить; 
АНТ: восстановить; вписать, добавить; ДЕР: вычерки-
вание.
вычеркнуть 2, перен.
Вычеркивать страшные события из истории страны; вы-
черкнуть произведение из школьной программы; Она навсегда 
вычеркнула его из своей жизни <из круга своих друзей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычеркнул А2 из А3 ‘Оценивая объект А2 от-
рицательно и считая, что он не может продолжать участвовать 
в А3 или считаться частью А3, человек А1 сделал что-то, в 
результате чего А2 перестал участвовать в А3 или быть частью 
А3, – как бы вычеркнул 1 А2 из А3’.

 Расширенные употребления – часто в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ – применительно к ситуациям в роли А1: В результате 
произошедших изменений из общественной жизни было вы-
черкнуто целое поколение людей; Катастрофа вычеркнула 
его из активной жизни.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычеркнуть земли (из сельхозоборота).
А3 • из РОД: вычеркнуть из профессии.

 Надо знать систему, в которой Слава вырос, надо знать 
судьбы спортсменов, которые в его возрасте уже были вы-
черкнуты из спорта, а Славе исполнилось в тот год трид-
цать (В. Фетисов). «Жена» и «муж» – слова, давно вычеркну-
тые из моего лексикона (Л. Иванова). Если вычеркивать из 
рациона все, что диетологи считают вредным, то скоро есть 
будет нечего («Наука и жизнь», 2007). Многих людей в эти 
дни и месяцы я вычеркивал из своих близких, друзей, просто 
знакомых (Л. Разгон). Ей казалось, что он сознательно вы-
черкивал из жизни, – вернее, из своего понимания жизни, – 
именно то, что придавало ей ценность (Г. Газданов). Никто 
не говорит со мной об Андрее. Он вычеркнут из мира дей-
ствующих, думающих, живущих. Он – никто, человек без име-
ни (В. Каверин).
СИН: исключить; АНА: изгнать, выгнать; АНТ: включить; 
ДЕР: вычеркивание. [И. Г.]

ВЫ́ЧЕСТЬ, ГЛАГ; -чту, -чтет, ПРОШ -чел, -чла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́чтенный, 
ДЕЕПР вы́чтя; СОВ; НЕСОВ вычита́ть; необиходн.
вычесть 1
Вычесть три из пятнадцати; вычитать в уме многозначные 
числа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычел А2 из А3 ‘Человек А1 определил, какое 
число получится, если число А3 уменьшить на число А2’.

 1. Образные употребления в значении ‘изъять’ примени-
тельно к объектам, не являющимся числами, в роли А2 и А3: 
Достоевский стал нашим культурным кодом, внутренним 
смыслом языка, «обликом речи». [...] Его невозможно «вы-
честь» из нашего совокупного опыта, как невозможно вы-
честь из него Пушкина, революцию, Сталина, Отечественную 
войну (И. Волгин).
2. Метонимические употребления с названиями параметров, 
имеющих числовое выражение, в роли А2 и А3: вычесть рас-
стояние, пройденное за первый день, из общей длины пути; 
вычесть из прибыли затраты на приобретение нового обо-
рудования.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычесть восемь (из десяти).
А3 • из РОД: вычесть из ста.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вычитать с помощью калькулятора <на 
листочке>; (не) уметь вычитать; учиться складывать и вы-
читать.

 Школяров учили складывать, вычитать, умножать и де-
лить не то что без калькулятора, но даже без бумаги и ручки 
(«Наука и жизнь», 2009). Вспомните свои далекие школьные 
годы, когда Вам впервые пришлось вычитать из меньшего 
натурального числа большее (В. Успенский). Я сел за стол, 
взял листок бумаги, на котором кто-то [...] складывал и вы-
читал столбиком довольно большие суммы (А. Кабаков). Если 
теперь из общего числа правильных ответов вычесть угадан-
ные, то оценка результатов тестового контроля может 
быть существенно ниже («Информационные технологии», 
2004.08.23). И, кстати, если потом вы решите купить взя-
тый в аренду мотоцикл, то уплаченные деньги обязуются 
вычесть из цены («Автопилот», 2002).
СИН: отнять; ≈ минус [три минус два]; АНА: разделить; 
КОНВ: уменьшить; АНТ: прибавить; сложить; ДЕР: вычита-
ние; уменьшаемое [‘число, из которого вычитают’], вычитае-
мое [‘число, которое вычитают’], разность [‘число, которое 
получается в результате вычитания’].
вычесть 2
Вычесть из зарплаты стоимость поврежденного имуще-
ства; У него из гонорара вычли сумму полученного ранее 
аванса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычел А2 из А3 у А4 за А5 ‘Официальное 
лицо А1 уменьшило денежную сумму А3, предназначенную 
для выдачи человеку А4, на величину А2 в качестве платы 
за объект или услугу А5 или в качестве возмещения ущер-
ба А5’.

 Расширенные употребления применительно к области не-
денежных расчетов: Обычно играют до 101 очка, перебирать 
количество очков нельзя, за каждое очко сверх 101 вычитают 
по 10 очков («Наука и жизнь», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычесть сто рублей; вычесть сумму аванса <на-

лог>.
А3 • из РОД: вычесть из пенсии.
А4 • у РОД: вычитать у рабочих.
 • с РОД: вычесть с индивидуального предпринимателя.
А5 • разг. за ВИН: вычесть за разбитую посуду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регулярно <ежемесячно> вычитать, еди-
новременно вычесть; вычитать из жалованья <из премии>; 
вычитать проценты <страховые взносы, арендные плате-
жи>; вычесть в счет погашения долга <в качестве арендной 
платы>, вычесть на общественные нужды.

 Чиновница раскрыла ведомость: «Распишитесь». И до-
бавила: «Шестнадцать рублей мы вычли за бездетность» 
(С. Довлатов). Начальница долго слюнявила пальцы, листая 
«черную книгу», искала нужную графу и ставила аккуратный 
крестик, чтобы потом вычесть [за опоздание] из Шушиной 
зарплаты рубля три себе на пряники (Д. Симонова). Поняла, 
что Митя пропал, когда деньги [по аттестату] перестали 
приходить, да еще вычли за три месяца, с января по март 
(А. Терехов). Если кто-нибудь что-нибудь сворует с полки, 
вычтут у тебя (А. Матвеева). Ты не имел права давать ин-
струмент другому, и я вычту из твоей зарплаты это время, 
которое ты не играл (Ю. Башмет).
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СИН: офиц. удержать; АНА: недоплатить; отчислить (на 
благотворительные нужды); снять (премию); ДЕР: (налого-
вый) вычет. [И. Г.]

ВЫ́ЧИСЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, -лит; СОВ; НЕСОВ вычисля́ть.
вычислить 1
Вычислять координаты судна <сроки приливов и отливов, 
продолжительность лунного затмения>; вычислить площадь 
фигуры <водоизмещение судна, объем водохранилища>; Кто 
впервые вычислил расстояние от Земли до Солнца?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычислил А2 по А3 ‘Человек А1 определил 
числовое значение параметра А2 на основе научного аппарата 
А3, произведя одно за другим несколько или много математи-
ческих действий’.

 Специальные употребления применительно к одному мате-
матическому действию: мат. вычислить корень квадратный 
из 81.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычислить параметры орбиты небесного тела.
 • что ПРЕДЛ: вычислить, что объем цилиндра равен 

300 см3.
А3 • по ДАТ: вычислить по формуле.
 • с помощью РОД: вычислить с помощью уравнения.
 • КАК: вычислить теоретически.
 • ДЕЕПР: вычислить, опираясь на новейшие данные.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точно <строго, правильно> вычислить, 
скрупулезно вычислять, вычислить с точностью до микрона 
<до секунды, до третьего знака после запятой>, вычислить 
с математической точностью, приблизительно вычислить; 
вычислить длину <длительность полета, погрешность изме-
рения>, вычислить плотность вещества <силу трения, массу 
Земли, время оборота планеты вокруг своей оси>, вычислить 
синус угла <логарифм от числа 42>; вычислить с помощью 
логарифма; вычислить в уме <с помощью калькулятора>; 
вычислить направление движения льдов, зная скорость и на-
правление ветров в этом районе <опираясь на данные много-
летних наблюдений>.

 Массу черной дыры можно вычислить по той же форму-
ле («Вестник РАН», 2004). Попробуйте-ка найти сегодня 
того, кто сможет вычислить координаты с помощью часов 
и секстанта («За рулем», 2003.05.15). Мне хватило сообра-
зительности тут же вычислить средние величины прироста 
высоты и толщины елок, и я, чем лазить по лесопосадкам, 
заполнял соответствующие страницы тетради за полчаса 
(Н. Климонтович). Если бы даже с математической точно-
стью оказалось возможным вычислить процент страданий 
и наслаждений [...], то соотношение оказалось бы наверняка 
не в пользу последних (Д. Карапетян). Тебе так хочется вы-
числить год моего рождения, что это становится непри-
личным (Е. Прошкин). В 1960-е годы Эло провел интересный 
эксперимент: вычислил рейтинги всех великих игроков на наи-
лучшем пятилетнем отрезке их шахматной карьеры («Наука 
и жизнь», 2009).
СИН: высчитать, исчислить, рассчитать; АНА: посчитать, 
подсчитать; найти (площадь треугольника); получить; ДЕР: 
вычисление; вычислительный.
вычислить 2, перен. разг.
Его быстро вычислили; Полиция легко вычислила грабителя 
<убийцу, главных подозреваемых> по отпечаткам пальцев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вычислил А2 по А3 ‘Человек А1, проанализи-
ровав информацию А3, определил личность человека А2, что 
обычно нежелательно для А2, или сделал вывод А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вычислить наркокурьера.
 • что ПРЕДЛ: вычислить, что у него нет алиби <что он 

здесь главный>.
 • ВОПР: вычислить, кому это выгодно <где искать ули-

ки>.
А3 • по ДАТ: вычислить (преступника) по бегающему взгляду.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Наряду с конструкцией вида вычислить, что он начальник 
<главный> используется конструкция вида вычислить в нем 
начальника <главного>.
2. Употребляется во вводных конструкциях с союзом как, 
обычно в форме СОВ: Все будет зависеть от операции по 
уничтожению Соколова, с которым у Германа, как правильно 
вычислила она, были особые счеты (Е. и В. Гордеевы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безошибочно <правильно, точно, лов-
ко> вычислять; быстро <мгновенно> вычислить; вычислить 
угонщика <провокатора, террориста, «крота», личность 
убийцы>, вычислить маршрут <адрес, местонахождение>, 
вычислить автомобиль <тайник>; вычислить по телефон-
ному номеру <по запаху духов>; По свойствам винограда 
специалист легко вычислит место, где он выращен.

 Застукала их общественность с поличным или вычислила 
состав преступления по совокупности косвенных улик – это-
го я не помню (О. Зайончковский). Естественно, сразу вы-
числили обменник, из которого с завидной регулярностью в 
банк прибывали фальшивки (Д. Донцова). «Надо покормить 
людей», – обратился страж к Лео, безошибочно вычислив в 
нем старшего (П. Сиркес). Костя пытался вычислить ход 
дальнейших событий и предлагал Петрову решать различные 
исследовательские задачи, от которых у меня ум за разум 
заходил (Ю. Азаров). Череп [...], выглянув из-за угла, безоши-
бочно вычислил, что синяя «шестерка» пасет всех, кто вы-
ходит из подъезда (В. Громов). Я узнала, откуда он должен 
вернуться, и легко вычислила аэропорт, куда должен был при-
лететь его самолет (А. Слаповский).
СИН: определить, установить, просчитать; АНА: понять, 
выяснить; выявить; разг. раскусить; найти; выйти (на 
кого-л.). [И. Г.]

ВЫЧИСЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЧИС-
ЛИТЬ.

ВЫЧИТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЧЕСТЬ.

ВЫ́ЧУРНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, СРАВН -ее.
Вычурный фасон <орнамент, декор, узор>; вычурный фасад 
<интерьер>; вычурный слог; вычурная музыка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий слишком сложную форму, что за-
трудняет его восприятие или функционирование и отрица-
тельно оценивается говорящим’ [тж о самой форме: вычурная 
форма].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, слишком> вычурный; 
вычурный светильник <подсвечник>, вычурная рама, вычур-
ная мебель; вычурный кувшин, бокал на вычурной ножке; вы-
чурная шляпка <юбка>, вычурный костюм <бант>, вычурные 
украшения <статуэтки>; вычурные буквы, вычурный почерк; 
вычурный особняк; вычурный стиль барокко, вычурный изгиб 
<завиток>; вычурная поза, вычурные движения; вычурный 
сюжет.

 Шкатулка была позднего модерна, вычурная, воплощала 
собой представление лакея о настоящей роскоши (Л. Улиц-
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кая). Преобладали дореволюционные постройки с большими 
окнами, вычурной, чуть обвалившейся лепниной на стенах и 
широкими парадными (М. Елизаров). Резиденцией Горького 
в Москве был определен вычурный особняк на Малой Никит-
ской улице, построенный архитектором Шехтелем в стиле 
модерн (Б. Ефимов). Пьеса вызвала неудовлетворение, успеха 
не имела, осуждались вычурные декорации, в которых по-
терялись великолепные костюмы XII века, не нравилась му-
зыка (Ю. Елагин). Нечистый и дернул меня сказать – не нра-
вится мне, мол, его язык: вычурный, много иностранных слов 
(О. Волков). Я мог бы сознаться, что нахожу эту книгу пло-
хой – безвкусной, вычурной, претенциозной (Н. Воронель).
СИН: затейливый, витиеватый, замысловатый, манерный, 
экстравагантный, нарочитый; АНА: кричащий, безвкусный, 
помпезный; претенциозный; неестественный; АНТ: простой, 
лаконичный, строгий; ДЕР: вычурность; вычурно. [И. Г.]

ВЫШИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ШИТЬ.

ВЫШИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́.
вышина 1.1, уходящ.
Ограда в полтора метра вышиной; мачты различной вышины; 
огромные окна во всю вышину стены.
ЗНАЧЕНИЕ. Вышина А1, равная А2 ‘Высота большого объекта 
А1, равная А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: вышина горы <здания>.
А2 • в ВИН: вышиной в два метра.
 • КАКАЯ: трехметровая вышина; вышиной пять санти-

метров <около метра>; вышиной с гору.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым при нем: (дерево) 
вышиной в семь метров <разг. семь метров вышиной>.
2. Употребляется в функции несогласованного определения в 
форме РОД с обязательным зависимым при нем: башня огром-
ной <многометровой> вышины; Испекли мы каравай вот 
такой вышины!
3. Употребляется в функции несогласованного определения или 
обстоятельства вида в ВИН: колонны 10 метров в вышину.

 Мы [...] остановились перед домом в два окна шириною и 
вышиною в четыре этажа (И. C. Тургенев). К реке не спу-
ститься – почти отвесный склон, метров тридцать выши-
ной, кремниевый, прочный (М. Елизаров). Тут нам встрети-
лась женщина с корзиной на голове, а в корзине у нее – стог 
сена, вышиной с деревенский дом у нас в Уваровке! (М. Мо-
сквина). В Африке горы вот такой вышины! (Ю. Ким). Чтобы 
оказаться на той стороне улицы, надо было сначала про-
скользнуть мимо помойки, а ее каменная ограда – невысокая: 
примерно метр в вышину (В. Громов).
СИН: высота; АНА: рост.
вышина 1.2, уходящ.
Наблюдать с вышины своего роста <пятого этажа, киломе-
тра>; подняться на значительную вышину; На такой вышине 
человеку трудно дышать.
ЗНАЧЕНИЕ. Вышина А1 над А3, равная А2 ‘Измеряемое по 
вертикали вверх от точки отсчета А3 расстояние А2 до объ-
екта А1 или места, где происходит ситуация А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вышина потолка; вышина полета.
А2 • в ВИН: на вышине в пять километров.
 • РОД: с вышины человеческого роста <крыльца>; на вы-

шине пяти метров.

 • КАКАЯ: стометровая вышина; на вышине пять метров 
<около метра>.

А3 • редк. от РОД: вышина от земли.
 • редк. над РОД: вышина над полом.

 Было так хорошо смотреть на степь с вышины беседки, [...] 
что Наум едва не позабыл, зачем пришел сюда (А. И. Эртель). 
Профессор с вышины кафедры молча оглядел оправдывающе-
гося пронизывающим взором (В. П. Авенариус). Они стали под-
ниматься по лестнице, где ковер, как расти тельность на горах, 
обрывался на известной вышине (В. На боков).
СИН: высота.
вышина 2
Вышина небес <неба>; в вышине под куполом цирка; В вышине 
парили орлы <мерцали звезды, гудели самолеты>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Видимое человеком пространство, находящее-
ся высоко над землей или воспринимаемое как находящееся 
высоко над землей’ [обычно о небе].

 Используется обычно в локативных и направительных со-
четаниях в вышине, в вышину, с вышины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесконечная <безграничная, беспредельная, 
бездонная> вышина, головокружительная вышина; недося-
гаемая вышина; в самой вышине; плывущие в вышине облака; 
уходящий в вышину склон; вглядываться <смотреть> в вы-
шину; Солнце светит с вышины.

 В неколебимой вышине, / Над возмущенною Невою / Стоит 
с простертою рукою / Кумир на бронзовом коне (А. С. Пуш-
кин). Как билось сердце, когда россыпи цветных огней вспы-
хивали в вышине и медленно опускались, тая в темном небе! 
(Л. Вертинская). Ледяная луна в стылом зимнем небе [...] све-
тила нам с вышины и двигалась вместе с нами (Г. Бакланов). 
Их [птиц] не видно: таким нестерпимым блеском сверкает 
бледно-лазурная вышина (Е. Дубровский). Недосягаемый и 
чистый, как больница, потолок был в вышине, дымный сол-
нечный свет проникал сквозь большие окна, взятые в метал-
лическую сетку (В. Аксенов). Искры взвивались и пропадали 
в темной вышине ночи (А. Рыбаков).
СИН: высь, высота; АНА: даль; АНТ: глубина. [И. Г.]

ВЫ́ШИТЬ, ГЛАГ; -шью, -шьет, ПОВЕЛ -шей, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ вы́шитый; СОВ; НЕСОВ вышива́ть.
вышить 1
Вышить монограмму <вензель, инициалы> на носовом платке; 
В приюте девочек учили шить, вышивать и готовить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышил А2 на А3 средством А4 с помощью А5 
‘Человек А1 с помощью инструмента А5 создал изображение 
А2 на ткани или тканевом изделии А3, сделав на А3 специ-
альные стежки нитью А4 или пришив к А3 специально пред-
назначенные для этого мелкие объекты А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вышить бабочку <метку>.
А3 • на ПР: вышивать на пододеяльнике <на льне>.
 • по ДАТ: вышивать по шелку [А3 – ткань; обычно с фор-

мой НЕСОВ].
А4 • ТВОР: вышивать шерстью <желтыми нитками>.
А5 • ТВОР: вышивать специальной иглой.
 • на ПР: вышивать на швейной машине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно <красиво> вышивать, аккуратно 
вышить; вышить вручную; вышить розу <жаворонка>, вы-
шивать лики святых <мелкие детали>; вышить узор <орна-
мент>, вышить картину <портрет>; вышить на скатерти 
<на наволочке, на рушнике>, вышить на рубашке <на тюбе-
тейке>, вышить на воротнике <на кармашке, на подоле>; 
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вышивать золотом <мулине>, вышивать бисером <блест-
ками, жемчугом>; вышивать гладью <крестом, крестиком, 
тамбурным швом>; вышивать на пяльцах.

 [Мастер] вынул из кармана халата совершенно засаленную 
черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой 
«М» (М. Булгаков). Не смешите меня своим Хемингуэем, хоть 
он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине 
(В. Аксенов). «Держи», – Толик протянул туго набитый ки-
сет с вышитой надписью «Бей фашистов» (В. Кондратьев). 
Она выдала мне чистый халат, на кармашке которого было 
красиво вышито «Главный администратор гостиницы «Ка-
дыргач» Софронова М. Н.» (Д. Рубина). Бурка украшена стре-
лами и амулетами, гремевшими на ходу, на спине медвежьим 
волосом вышиты глаза (М. Гиголашвили).
АНА: пришить; украсить; нанести; ДЕР: вышивание, (золот-
ное) шитье; вышивальщица; вышивка.
вышить 2
Вышить полотенце <рушник, салфетку>; вышивать бисером 
<стеклярусом> ридикюль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вышил А2 ‘Человек А1 украсил изделие А2 
из ткани, вышив 1 на нем с помощью инструмента А5 много 
изображений А3 из нити или мелких объектов А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вышить воротник.
А3 • ТВОР: вышить цветами <узорами>.
А4 • ТВОР: вышить шелковыми нитками <блестками>.
А5 • ТВОР: вышить тонкой иглой.
 • на ПР: вышить на машине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно <красиво> вышивать, аккуратно 
вышить; богато <роскошно> вышитый; вышить вручную; 
вышить рубашку <сарафан, жилетку, пояс, тюбетейку>, 
вышить скатерть <покрывало, коврик, сумочку, очечник, 
ширму>, вышить подол <рукава>; вышить разноцветными 
нитками, вышить бисером <бусинами>.

 Для Успенского рязанского собора она вышила шелками, 
серебром, золотом и жемчугом роскошную пелену, за что по-
лучила 80 рублей («Наука и жизнь», 2007). В тот вечер я была 
одета в бархатный костюмчик и блузку, которую мама очень 
красиво вышила розочками (И. Архипова). При археологиче-
ских раскопках курганов найдены остатки одежды, искусно 
вышитой шерстяными, шелковыми, серебряными и золотыми 
нитями (М. Максимова, М. Кузьмина). Ей было жаль Наташу, 
которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей наряд-
ной, новой, собственноручно вышитой блузке (Л. Чуковская). 
Я надела широченные штаны от Юдашкина и топ, вышитый 
бисером и стеклярусом по черному тюлю (С. Спивакова).
СИН: расшить; АНА: украсить; ДЕР: вышивание, (золотное) 
шитье; вышивальщица; вышивка. [И. Г.]

ВЫ́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН вы́шек.
вышка 1.1
Наблюдательная <смотровая> вышка; буровые <нефтяные> 
вышки; часовые <пулеметчики> на вышках.
ЗНАЧЕНИЕ. Вышка А1 ‘Высокое узкое сооружение, обыч-
но состоящее из отдельных длинных элементов, соединен-
ных между собой, верхняя часть которого предназначена для 
цели А1’.

 Расширенные употребления применительно к постройкам, 
имеющим форму вышки: вышка маяка <колокольни, каланчи, 
водонапорной башни>, вышка контрольно-диспетчерского 
пункта <пункта управления полетами> [см. тж 1.2]; Природа 
такая: огромная выжженная солнцем плешина, кругом выш-

ки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные 
акации и далеко-далеко синяя полоска моря (А. Куприн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вышка управления <наблюдения>; вышка мобиль-

ной связи.
 • для РОД: вышка для прыжков в воду.
 • КАКАЯ: сторожевая <сигнальная> вышка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Парашютная <пожарная, геодезиче-
ская, осветительная> вышка, телевизионная вышка, вы-
шка ретранслятора; дозорная <караульная, пограничная> 
вышка; навигационная <аэродромная> вышка; причальная 
вышка (для дирижаблей); пулеметная вышка; лагерная вы-
шка; вышки портовых кранов; деревянная <бревенчатая, 
металлическая> вышка; пятиметровая <десятиметровая> 
вышка; построить <соорудить, поставить, установить> 
вышку; подняться <влезть, залезть, забраться> на вышку, 
спуститься <слезть> с вышки; прыгать с вышки с пара-
шютом.

 Вблизи ворот, за линией поля, стояла расшатанная судей-
ская вышка (В. Беляев). Дивизион даже в лесу видно издалека 
по тонким металлическим вышкам с тарелками радиорелей-
ной связи (М. Ходаренок). На фоне бледненького неба стояли 
лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них часовые 
в черных полушубках (В. Гроссман). Очень неприятно сидеть 
на ветру на высоте тридцати метров над землей на верхуш-
ке металлической высоковольтной вышки (Н. Никулин). Тол-
стая труба газопровода, покрытая белой жестью, как мост, 
висела на звенящих от напряжения стальных тросах, натя-
нутых на решетчатые железные вышки (А. Иванов). Ирина 
любила бегать к морю и залезать с мальчишками на нефтя-
ную вышку, на самый верх (В. Токарева).
АНА: мачта (освещения); опора (высоковольтной линии); 
спец. тура [сборно-разборная конструкция в виде башни, при-
меняемая в строительстве для работ на высоте]; башня.
вышка 1.2, уходящ. [кроме спец. вышка контрольно-диспет-
черского пункта, см. тж 1.1].
Золотые вышки теремов; вышка ратуши <здания вокзала>.
ЗНАЧЕНИЕ. Вышка А1 ‘Верхняя часть сооружения А1, вы-
глядящая как отдельная постройка на верху А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вышка дворца.

 На Пятницкой, у церкви Климента, Базиль стал искать 
глазами и узнал дом, с зелеными ставнями и с вышкой, мате-
ри Квашнина (Г. П. Данилевский). Я увидел над морским об-
рывом несколько дач, окруженных садами. [...] Я выбрал себе 
дачу с дощатой вышкой (К. Паустовский). По обеим сторо-
нам улицы рубленые дома богатых людей, с красивыми вы-
шками на кровлях и петушками на оконных наличниках, стоя-
ли вперемежку с построенными из дерева и глины лачугами 
бедняков (А. Ладинский). Справа или слева от нарядного аэро-
вокзала стоит многоэтажное здание [...]. Обычно его венча-
ет стеклянная вышка, с которой открывается перспектива 
всего летного поля («Техника – молодежи», 1976). На вышке 
Академии наук была в ту ночь измерена самая низкая темпе-
ратура воздуха; так холодно не бывало в Петербурге ни до, 
ни после той ночи до наших дней (К. Букша).
СИН: надстройка; АНА: мезонин, бельведер; купол, маковка.
вышка 2.1, разг.
Приговорить к вышке за убийство; За такое ему светит вы-
шка; Насильнику дали вышку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Смертная казнь как высшая мера наказания, к 
которой судебные инстанции А1 приговаривают человека А2 
за совершенное им преступление А3’ [обычно о расстреле].
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УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • за ВИН: вышка за экономические преступления.

 А1 и А2 при самом слове не выражаются.
 Страх наказания был ослаблен сознанием того, что «даль-

ше фронта не пошлют, больше вышки не дадут» («вышкой» 
называли высшую меру наказания – расстрел) (А. Зиновьев). 
Судьи сплошь и рядом ошибаются. Даже к вышке невиновных 
приговаривают (Э. Володарский). Сговор, группа, умысел – 
господин Низинский перечислил злодеяния, потом назвал ста-
тьи уголовного кодекса [...], и выяснилось, что всем грозит 
лет по десять, а Никите просто вышка, в смысле расстрел 
(Е. Козырева). И светит мне «вышка» за хищение госсоб-
ственности в особо крупных размерах (А. Тарасов).
СИН: смертная казнь; АНА: расстрел, повешение.
вышка 2.2, сленг.
Лекция <экзамен> по вышке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высшая математика’. [И. Г.]

ВЫ́ЯСНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ выясня́ть.
Выяснить все подробности <детали> происшествия; выяс-
нять у сына, в чем дело <почему он не был в школе>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 выяснил А2 с помощью А3 ‘Желая получить 
информацию А2, человек А1, использовав источник А3 и 
обычно приложив некоторые усилия, узнал А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: выяснить обстановку.
 • что ПРЕДЛ: выяснить, что билетов на поезд нет.
 • ВОПР: выяснить, где находится музей <кто это сделал, 

есть ли в магазине свежий хлеб>.
 • ПРЕДЛ: (Ученые) выяснили: большинство людей охотно 

принимают чужое мнение за свое.
А3 • у РОД: выяснить у диспетчера.
 • из РОД: выяснить из разговора <из проверенных источ-

ников>.
 • в ПР: выяснить в деканате <в энциклопедии>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется во вводных конструкциях с 
союзом как, обычно в форме СОВ: как мы выяснили; как уда-
лось выяснить химикам; Как тогда выяснил мой муж, даже 
слово «благотворительность» отсутствовало в толковых 
словарях (С. Спивакова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <с трудом> выяснить; дотошно вы-
яснять, точно выяснить; окончательно выяснить; выяснять 
подробно <в подробностях>; специально выяснять, попутно 
выяснить; аккуратно <осторожно> выяснять; выяснить для 
себя; выяснить причины заболевания <мотивы поступков, об-
стоятельства катастрофы, происхождение слова, состояние 
организма>, выяснить дату экзамена <стоимость билетов>; 
выяснить много интересного, выяснить правду; выяснить в 
справочном бюро; выяснить из учебника; выяснить опытным 
путем; выяснить в ходе личной беседы <раскопок>; выяснить 
в результате расследования <с помощью эксперимента, пу-
тем наблюдения>; выяснить, проанализировав факты <об-
ратившись в архив>.

 Мама несколько раз ходила в военкомат, пытаясь выяснить 
судьбу отца, но ни в каких списках он не значился (Р. Ахмедов). 
Приусадебный участок Татьяны пришли обмерять люди из 
городского земельного комитета и выяснили, что он в полто-
ра раза больше положенного (А. Слаповский). История жиз-
ни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была 
неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок 
раньше служил где-то возле Колхозной площади (В. Орлов). 
Он смотрел на нее глазами майора Пронина, который внезап-

но выяснил, что соратник по следственной работе в уголов-
ном розыске переметнулся к бандитам (М. Баконина).
СИН: вызнать; АНА: прояснить; узнать; уточнить; выявить; 
определить; обнаружить; КОНВ: выясниться; ДЕР: выясне-
ние; невыясненный [при невыясненных обстоятельствах].
◊ выяснить отношения см. ОТНОШЕ́НИЕ. [И. Г.]

ВЫЯСНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ВЫ́ЯСНИТЬ.

ВЬЮ́ГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Вьюга замела все следы; За окном воет вьюга; В такую вьюгу 
ехать опасно; Январские вьюги бывают здесь очень сильны-
ми.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерное для зимы погодное явление, со-
стоящее в том, что дует сильный ветер, который несет снег, 
закручивая его потоки, причем часто это сопровождается зву-
ками, похожими на завывание’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшная <ужасная> вьюга; белая вьюга; 
полярная вьюга; кольца вьюги; вой <завыванье, свист, плач> 
вьюги, Вьюга воет <завывает, стонет, свистит, плачет, хохо-
чет> [звуки]; Вьюга кружит <крутит, крутится, вьется> [на-
правление потоков снега]; Вьюга разыгралась <бушует>; Вьюга 
утихает <стихает, смолкает, слабеет, улеглась, угомонилась, 
прекратилась>; Вьюга замела <запорошила> (дороги).

 Не видать милого друга. / Только видит – вьется вьюга 
(А. С. Пушкин). Только вьюга долгим смехом / Заливается в 
снегах (А. Блок). В окне легко и величаво / варился зимний 
снежный бал. / Кружила вьюга в темпе вальса, / Снег падал и 
опять взвивался (Д. Самойлов). У абажура дремлите, читай-
те – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут (М. Бул-
гаков). Юра вгляделся в ту сторону и понял, что это то место 
на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененное 
новыми постройками (Б. Пастернак).
СИН: метель, пурга, буран; АНА: вихрь, смерч; ДЕР: вьюж-
ный; вьюжить; завьюжить. [И. Л.]

ВЯЗА́ТЬ, ГЛАГ; вяжу́, вя́жет, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
вя́жущий, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
вя́занный, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.1.
вязать 1.1 ‘изготавливать, переплетая нити’: вязать свитер.
вязать 1.2 ‘изготавливать, соединяя веревкой’: вязать колосья в 
снопы; вязать плоты из камыша.
вязать 1.3, (уходящ.) ‘завязывать’: вязать узлы.
вязать 2, обиходн. ‘связывать человека’: вязать бандиту руки.
вязать 3, спец. ‘соединять деревянные детали в целое’: вязать пере-
крытия.
вязать 4, спец. ‘сводить самца и самку’: вязать кобеля.
вязать 5 ‘вызывать во рту ощущение стягивания’: От калины во 
рту вяжет.

вязать 1.1, СОВ связать.
Вязать сыну варежки <свитер> из собачьей шерсти; от-
крыть журнал на рубрике «Для тех, кто вяжет»; Бабушка 
научила внучек шить, вязать и вышивать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 из А3 с помощью А4 ‘Переплетая 
нити материала А3 с помощью специального инструмента А4, 
человек А1 изготавливает из А3 изделие А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к изготовле-
нию веревок и других подобных предметов путем переплета-
ния нескольких нитей без использования инструмента: Он сам 
клеил и выделывал кяманчи, вязал струны (А. Иличевский).
2. Специальные метонимические употребления применительно 
к способу переплетения нитей в роли А2: вязать английскую 
резинку <косичку, вытянутые петли, столбики с накидом>.
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3. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам и сущностям в роли А2: Лекция может не пойти, 
тогда спасают общие места, заготовленные дома шутки, 
цитаты, конспекты, привычка вязать слова, банальщина 
(С. Есин); Я [...] создавал, вязал комбинации, но к [теннисной] 
сетке старался выходить пореже (Ш. Тарпищев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать носки.
А3 • из РОД: вязать из мохера.
А4 • ТВОР: вязать крючком.
 • на ПР: вязать на вязальной машине <на спицах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вязать кофточку <шапочку, шарф, ков-
рик>, вязать рукав <спинку, пятку>; вязать кружева <узо-
ры>; вязать цепочку из воздушных петель, вязать ряд за 
рядом; вязать сеть <невод, силки>; вязать из шерсти <из 
льняной пряжи, из капроновой нити>; вязать на круговых 
спицах; вязать изнаночными петлями <чулочной вязкой, полу-
столбиками>; вязать по схеме <по описанию>; вязать (вещи) 
на продажу <на заказ>; учиться вязать; уметь вязать; Она 
немного вяжет [‘умеет вязать простые вещи’]; Она вяжет с 
детства; Оренбургские платки вяжут из пуха коз.

 Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф дву-
мя костяными спицами непомерной длины (И. А. Гончаров). 
Мать [...] шуршала шерстяными нитками – то вязала, рит-
мично звякая спицами, то распускала связанное с тихим элек-
трическим треском (Л. Улицкая). Ей бы [...] сидеть дома да 
вязать на спицах шерстяные варежки, свитера, как чудно 
вяжут у них в Прибалтике (Г. Бакланов). Вязать носки ста-
рым бабушкиным способом – вкруговую с помощью пяти 
чулочных спиц – не совсем удобно («Наука и жизнь», 2009). 
Анне Григорьевне так понравилось вязать крючком младен-
ческие шапочки, что она мастерит их, украшая атласными 
лентами, почти не переставая, впрок (Т. Орлова). В мещан-
ских домах повсюду на комодах и столиках лежали салфеточ-
ки, связанные на коклюшках (Д. Засосов, В. Пызин).
АНА: плести; ткать; АНТ: распускать; ДЕР: вязание; вя-
зальщица; трикотаж; спицы, крючок; (чулочная) вязка; вя-
зальный; вязаный; вывязать (пройму), довязать, надвязать 
(воротник), обвязать (край), перевязать (рукав), провязать 
(несколько рядов).
вязать 1.2
Вязать снопы <букеты>; вязать пучки из прутьев <из соло-
мы>; вязать из березовых веток банные веники; вязать веера 
из птичьих перьев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
изготавливает объект А2, соединяя вместе много однородных 
объектов А3 с помощью тонкого гибкого объекта А4’.

 Сдвинутые разговорные употребления применительно к 
вещам А3, помещаемым в кусок мягкого материала, концы 
которого завязываются: вязать пожитки <добро> в узлы; 
Проводники вяжут постельное белье в узлы <узлы из постель-
ного белья>; Незнакомый дядя в тулупе и шапке торопливо 
выгребал все ценное из комодов, сундуков, ларчиков и вязал в 
большой узел, в простыню (В. Шишков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать плоты (из камыша).
А3 • из РОД: вязать (плоты) из бревен.
А4 • редк. ТВОР: вязать (метлы) проволокой.

 Я впервые увидел, как женщины жали рожь серпами, вя-
зали снопы, свозили их для просушки в специальный сарай – 
ригу (Ю. Сенкевич). Мы с Семой работали по двору – сгреба-

ли навоз, [...] отбрасывали снег от ворот, вязали жгуты из 
соломы для топки, вили из кудели веревки (Ф. Гладков). Дамы 
[...] принялись увязывать пачки [банкнот] по десять штук. [...] 
Вязали обычным шпагатом, серым и волосатым, подкладывая 
проштампованные бумажки (В. Мясников). Проводники при-
нялись на косе вязать из бревен плот с помощью найденного 
тут же в песке длинного зеленого капронового каната (В. Го-
лованов).
СИН: связывать; АНА: перевязывать; плести; вить; КОНВ: 
увязывать; АНТ: развязывать; ДЕР: вязанка (дров); навязать 
(веников).
вязать 1.3, (уходящ.)
Вязать узлы на веревке; вязать на носовом платке узелки на 
память.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 на А3 ‘Человек А1 переплетает ча-
сти гибкого предмета А3 так, что на нем образуется узел А2’.

 1. В современном языке используется преимущественно 
для обозначения регулярно повторяющегося действия: По 
вечерам они вязали узлы; Ты умеешь вязать беседочный узел?, 
Матросов учат вязать узлы.
2. Образные употребления применительно к человеку в роли 
А3: Судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в 
узел, рвали жилы (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать петлю (на шпагате).
А3 • на ПР: вязать (петлю) на шпагате.
 • из РОД: вязать из лент (банты).
УПРАВЛЕНИЕ 2, уходящ.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: вязать веревку (в узлы).
А2 • в ВИН: вязать металлический прут (в узел).
 • ТВОР: вязать (галстук) тугим узлом.

 Когда же человечество научилось вязать узлы? Что было 
раньше: их хозяйственное предназначение или магическое, 
ритуальное? (В. Бурлак). Встает моя Марина рано поутру, 
варит ему кофе, гладит брюки, вяжет галстук, [...] и он идет 
на молокозавод (А. Дмитриев). Гречанки вязали из волос 
сложные узлы, укладывали вокруг головы косы и закрепляли 
их лентами, венками и гребнями («Трамвай», 1991). Он резал 
на широкие полосы черный креп и вязал из него крупные бан-
ты на ветки (А. Приставкин). Вовчик лихорадочно вязал ру-
кава хитрым морским узлом и отбрасывал от себя подальше 
получавшуюся из тельняшек веревку (А. Геласимов). Силач 
Никита Дехтянский [...] на ярмарках на потеху мясникам и 
краснорядцам плясал весь обвешанный пудовыми гирями, но-
сил лошадей и железные полосы вязал в узлы (С. Сергеев-
Ценский).
СИН: завязывать; АНТ: развязать; ДЕР: узел.
вязать 2, обиходн.
Вязать вору руки за спиной; вязать беглецов по рукам и ногам 
крепкой веревкой <надежным узлом>; крепко вязать волку 
лапы; Хватай его, вяжи!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 с помощью А3 ‘Человек А1 опуты-
вает конечности А2 какого-то существа или конечности суще-
ства А2 веревкой А3 или предметом А3, похожим на веревку, и 
соединяет их между собой, чтобы А2 не мог двигаться’.

 Образные употребления применительно к фактору в роли 
А1, воздействие которого не дает человеку А2 действовать 
свободно или явлению А2 развиваться, обычно в составе со-
четания вязать по рукам (и ногам): Тяжкая духота навали-
лась на меня, давила, вязала тело и мозг... я задыхался по-
настоящему (Д. Рубина); Иностранные фирмы, добиваясь 
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сверхприбылей и дармовых доходов, вязали по рукам и ногам 
нигерийскую экономику («Вокруг света», 1984).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать ноги; вязать преступника.
А3 • ТВОР: вязать ремнем <электрическим проводом>.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно и 
непосредственный объект действия, и его обладателя, исполь-
зуется конструкция вида вязать кому-л. руки <ноги>.

 Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке 
шел разговор между командиром брига и швейцаром (М. Бул-
гаков). Зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком 
вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю (Г. Чулков). При-
ходили конюхи, два здоровенных мужика, и, зная свое дело, 
почтительно, но уверенно скручивали его и вязали кушаками 
по рукам и ногам (М. Шишкин). Не дослушав обращенных к 
ним речей и воззваний, мужики вязали агитаторов и переда-
вали местным властям (К. Азадовский). Уходит ночью, при-
ходит ночью – ну что ж, вязать его, что ли? (Ю. Домбров-
ский).
СИН: связывать; АНА: схватить, поймать, скрутить (пре-
ступника); обиходн. повязать; сленг винтить; АНТ: развя-
зать; освободить.
вязать 3, спец.
Вязать венцы; вязать деревянные детали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 ‘Человек А1 скрепляет части А2 де-
ревянного изделия или части деревянного изделия А2 особым 
способом – делая в одной или в каждой из них выемку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать перекрытия.

 Я на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила 
(А. Н. Толстой). Наставления Михайлы [...] способствовали 
тому, что я вот теперь с грехом пополам вяжу рамы, та-
буреты, сооружаю прилавки и перегородки в рыбкоопе 
(О. Волков).
АНА: соединять, скреплять; врубать.
вязать 4, спец.
Вязать кобеля; вязать беспородного кота с породистой кош-
кой; Нельзя вязать хомяков разных видов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет А2 с А3 ‘Человек А1, желая получить 
от самца А2 и самки А3 потомство, создает условия, чтобы 
они вступили в половой контакт’ [обычно о собаках и кошках, 
реже о других небольших домашних животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: вязать кошку.
А3 • с ТВОР: вязать (кошку) с котом.
А2 + А3 • ИМ МН: (Не рекомендуется) вязать слишком мо-

лодых животных.
 • ИМ и ИМ: вязать таксу и бассета.

 Я [...] спросил небрежно, мол, кобеля-то вязали уже? 
(М. Тарковский). «Почему не спите, если не секрет?» – «Да 
какой там секрет – собак вяжем!» – «Почему же в такое 
время?» («Столица», 1997.04.01).
СИН: случать, спаривать; ДЕР: вязка.
вязать 5, часто БЕЗЛ.
У меня во рту вяжет от хурмы; Рябина слегка <чуть-чуть, 
немного, очень, сильно> вяжет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вяжет в А2 ‘Пища или содержащееся в ней 
вещество А1 вызывают ощущение стягивания во рту А2’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А1: У Крупознова [...] в глазах, как в смо-

родине, столько вяжущей грусти, что уже на пятой минуте 
она поняла: всё, с концами (М. Вишневецкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Плоды вяжут.
 • от РОД: (Во рту) вяжет от граната.
А2 • ВИН: (Сок) вяжет язык <губы>.
 • в ПР: (От настоя) вяжет во рту.

 Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловато-
го яблока, с терпкостью, от которой вяжет во рту; его есть 
нельзя; из него делают варенье (И. А. Гончаров). Их [диких 
абрикосов] терпкая мякоть вязала рот, но Лиля настаивала, 
чтобы мы ели, так как это полезно (Б. Левин). Когда он по-
сле войны приехал в те края, есть ее [грушу] было невозмож-
но: твердая, несладкая, вяжет язык – видимо, к ней вернулись 
признаки ее дикого предка (А. Чудаков). Вода в озере была 
мутной, на привале мы сварили чай, но глина, растворенная 
в воде, вязала рот, и я с другом пошел искать ручей (В. Бере-
зин). Твердые плоды можно наколоть иглой, смоченной в 
спирте: это тоже убирает вяжущие танины («Семейный 
доктор», 2002.12.15). Корневища эти сырыми сильно вя-
жут на вкус, потому что в них много дубильных веществ 
(Г. Боссэ).
АНА: стягивать; горчить; ДЕР: оскомина; вяжущий [вяжу-
щие свойства], терпкий.
◊ лыка не вязать см. ЛЫ́КО; Фирма веников не вяжет 
см. ФИ́РМА. [И. Г.]

ВЯ́ЗКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вя́зок, вя́зка и вязка́, вя́зко, вя́зки, 
СРАВН редк. вя́зче.
вязкий 1.1
Вязкое вещество; вязкая жидкость <субстанция, смесь, 
жижа>; вязкий раствор <клей>; вещество вязкой конси-
стенции; В жидком состоянии стекло представляет собой 
вязкую массу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, будучи густым, обладает свой-
ством течь или изменять свою форму очень медленно и ме-
шать движению погруженных в него объектов, потому что его 
частицы как бы прилипают друг к другу и к другим объектам’ 
[о текучих субстанциях, а также о консистенции].

 1. Расширенные употребления применительно к пище, 
прилипающей к зубам: вязкий рахат-лукум; Он [...] положил 
на черный вязкий хлеб кусок отличнейшего копченого сала 
(Д. Быков).
2. Специальные употребления применительно к твердым и 
газообразным веществам: Медь – мягкий и вязкий материал 
<металл>; Если углерода мало, сталь получается мягкая и 
вязкая, а если много – твердая и хрупкая («Наука и жизнь», 
2009); Рукоятка делается большей частью из вязких пород 
дерева – бука, вяза, клена, березы, граба («Рыбак Приморья», 
2003.01.30); Воздух слишком вязкий и плотный газ, для его 
сжатия нужно много энергии («Химия и жизнь», 1970).
3. Образные употребления применительно к медленно теку-
щей или как бы медленно текущей речи или о других звуках: 
Неожиданно услышала она, как ей показалось, совсем близко 
странно замедленный, вязкий Васин голос (П. Проскурин); Он 
прижался ухом к земле и слушал, как приближается тяжкое, 
вязкое скрипение шин о гравий – будто огромный гад полз по 
щебню (М. Гиголашвили).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <излишне, чрезмерно> вязкий, до-
статочно <недостаточно> вязкий; густой и вязкий, липкий и 
вязкий; вязкая смола <глина, нефть, смазка>, вязкое топливо; 
вязкий грунт, вязкая почва, вязкий ил; вязкая магма <лава>; 
вязкая каша, вязкий кисель <хлеб>; вязкая мокро́та <слизь, 
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кровь>; спец. вязкая среда; Вязкая грязь липнет к ногам <ме-
шает идти>; Мазут на морозе становится вязким.

 [Из хвои] варили темно-желтый густой и вязкий экстракт 
непередаваемо противного вкуса (В. Шаламов). Он [...] не знал 
усталости и просиживал в своем кабинете, заставленном 
колбами, ретортами и ящиками с какой-то вязкой массой, 
много часов подряд (Г. Газданов). Кофе этот был похож на 
черную сметану, он лился в чашки медленно, был вязок и пло-
тен (В. Березин). При достаточно высокой температуре 
стекло ведет себя как обычная, хотя и очень вязкая жидкость 
(«Химия и жизнь», 1966). Медленно добавляйте воду, тща-
тельно перемешивая полученную смесь лопатой до тех пор, 
пока она не станет более вязкой и не начнет густеть («Сад 
своими руками», 2003.05.15).
АНА: тягучий; густой; клейкий, липкий; пластичный; АНТ: 
жидкий, текучий; сыпучий (песок); ДЕР: вязкость.
вязкий 1.2
Вязкое болото; вязкая дорога <тропа, обочина>; вязкое дно 
реки; вязкий и топкий берег.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому трудно перемещаться, по-
тому что он состоит из вязкой 1.1 субстанции, в которую 
погружаются ноги перемещающегося существа или колеса 
транспортного средства’.

 Виновник всей этой суматохи, уже успевший вытащить 
ноги из вязкого дна и выйти из воды, величественно стоял на 
берегу (В. М. Гаршин). По осенним вязким дорогам, меж на-
мокших полей, добрались до небольшой деревушки, где и со-
баки и люди встретили пришельцев с подозрительностью 
(М. Осоргин). Лось [...] прыгнул из осинника и, выбрасывая 
вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вяз-
кому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак 
(М. Пришвин). Колея была очень вязкой, то и дело ее пере-
секали ручьи, и трактор ехал с усилием, выдергивая колеса из 
жижи (А. Варламов).
СИН: топкий; АНА: илистый [илистое дно], болотистый 
[болотистая поверхность]; АНТ: твердый, упругий; ДЕР: 
вязнуть.
вязкий 2, перен.
Вязкая темнота <темень>; вязкая тишина; вязкий и густой 
от жары воздух.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, заполняя окружающее человека 
пространство, воспринимается им как густая субстанция и как 
бы мешает его движениям’.

 1. Образные употребления применительно к чувствам и со-
стояниям человека, как бы заполняющим его самого, которые 
мешают ему что-л. делать и от которых ему трудно избавиться: 
вязкий страх <ужас>, вязкое безразличие, вязкая дурнота; Он 
погружался в полудремоту, густую, вязкую (И. Адамацкий); 
В первый момент на Вадима навалилось тупая, вязкая за-
торможенность (А. Гаррос, А. Евдокимов); Вязкая слабость 
окутывала его. Он не мог пошевельнуться (Д. Гранин).
2. Образные употребления применительно к деятельности, 
которую трудно завершить, получив какой-л. результат: Оста-
ток матча прошел в вязкой борьбе, а на табло так и оста-
лись гореть печальные для обеих команд нули («Известия», 
2001.10.12); Так и жила бабка в чужой старой избенке, вела 
вязкие переговоры с районным начальством о строительстве 
(М. Тарковский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вязкий туман, вязкое марево; вязкая духо-
та; вязкий аромат, вязкая вонь; вязкое безмолвие.

 Все вокруг слилось в мутное марево [...]. Воздух был вязок 
и непрозрачен, казалось, стоит вытянуть руку, и она обо-
жжется (Е. Прошкин). Дудырев любил застывшие [...] озера 

на рассвете, когда чуткие камыши спят, когда запутавший-
ся в них туман вязок и недвижим (В. Тендряков). Прохладный 
с утра ветерок окончательно стих, и густое, еще по-летнему 
вязкое марево колыхалось [...] над буровато-желтыми при-
земистыми стогами (Б. Можаев). Тысячи густых вязких аро-
матов сквозь закрытые окна просачивались в машину (М. Мо-
сквина). Черные тучи громоздились за борами, и предночная 
тишина казалась вязкой, глухой, дремотной (В. Личутин). Ка-
залось, свет и воздух пустой квартиры образовали плотную, 
вязкую взвесь: она давила со всех сторон, теснила дыхание, 
мучила зрение, и нелегко было пошевелить рукой, чтобы на-
лить себе чаю (А. Дмитриев).
СИН: густой, плотный, тяжелый; АНА: обволакивающий; 
АНТ: прозрачный; бодрящий; ДЕР: вязнуть.
вязкий 3
Вязкий вкус <привкус> солода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у субстанции, которая вяжет 
5’ [только о вкусе, привкусе].

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям: Горький, вязкий привкус ошибки растекся по небу, 
налип на зубы, склеил язык (Б. Окуджава).

 Есть яблоки белые и круглые с терпким и вязким вкусом, 
есть [...] и просто дички – зеленые и горькие (Ю. Домбров-
ский).
СИН: вяжущий; АНА: терпкий; ДЕР: оскомина. [И. Г.]

ВЯ́ЗНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ вя́знул и вяз, вя́зла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вя́знувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ 
нет.
вязнуть 1.1
Вязнуть в иле <в песке>; Лошадь вязнет в снегу по самое 
брюхо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вязнет в А2 ‘Существо или транспортное 
средство А1, перемещающееся по рыхлой или вязкой субстан-
ции А2 или поверхности А2, состоящей из такой субстанции, 
частично погружается в А2, так что А1 перемещается с тру-
дом’.

 Метонимические употребления применительно к конечно-
стям тела существа, обуви или частям транспортного средства 
в роли А1: Ноги <копыта, лапы, сапоги> вязнут в грязи; Ко-
леса вязнут в рыхлом грунте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: вязнуть в трясине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко <неглубоко, слегка> вязнуть, вяз-
нуть по щиколотку <по пояс>, вязнуть по ступицу; вязнуть 
в земле <в тине, в щебне, в битуме>, вязнуть в болоте; Бо-
тинки <лыжи> вязнут; Солдаты по колено вязли в сугробах; 
Олени не вязнут (в снегу); Телега <автомобиль> вязнет (на 
мокрой дороге); Комбайн <трактор, борона> вязнет в рых-
лой почве.

 На Волге пахнет плотами, ноги вязнут, как в болоте, в 
размолотой щепе и коре (В. Леонович). Солнце заливало ули-
цы удушающим зноем [...]. Подошвы туфель вязли в плавя-
щемся асфальте (А. Белозеров). Евгений вступил на новую 
дорогу; ноги липли к асфальту, но не вязли в нем (Ю. Петке-
вич). Здорового молодого лося не одолеть ни волкам, ни мед-
ведю: волки загоняют сохатого лишь по насту, в глубоком 
снегу, где он вязнет и, выбившись из сил, становится добы-
чей стаи (П. Крусанов). Грязью чавкая жирной да ржавою / 
Вязнут лошади по стремена (В. Высоцкий). Джип пробирал-
ся по снегу на перевалах в горах там, где вязнут УАЗики 
(«Автопилот», 2002.08.15).
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СИН: завязать, увязать, тонуть; АНА: проваливаться, по-
гружаться; застревать; КОНВ: засасывать.
вязнуть 1.2
Зубы вязнут в полусыром тесте; Лопата вязнет в глине; То-
пор вязнет в древесине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вязнет в А2 ‘Оказавшись в контакте с вязкой 
субстанцией А2, объект А1 застревает в ней, так что его труд-
но извлечь из А2’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А2 или А1: вязнуть в паутине разговоров 
<в бесконечных согласованиях>; вязнуть в деталях <в мело-
чах>; Воздух насыщен водяной пылью, в которой мерцающи-
ми полосками вязнут лучи наших фонарей (И. Вольский); Мы 
кричали и шли через это белоснежное буйство, и наши голоса 
вязли, как в вате (К. Серафимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кисточка вязнет (в клее).
А2 • в ПР: вязнуть в меде.

 Ложка у него почему-то все время вязла в чернике, а само 
варенье даже не думало закипать (В. Постников). Федор [...] 
начал жевать, медленно и криво двигая челюстями, словно во 
рту у него был не хлеб, а кусок смолы, из которого приходит-
ся выдирать вязнущие зубы (Л. Юзефович).
СИН: увязать; АНА: застревать; КОНВ: вязнуть 2.
вязнуть 2, разг.
Мясо <тесто, хлебный мякиш> вязнет в зубах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вязнет в А2 ‘Частицы пищи А1 застревают 
между зубами А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Конфета вязла (на зубах).
А2 • ГДЕ: вязнуть в зубах <на деснах>.

 Трудно себе представить человека в возрасте, который 
бы предпочел блюду из сочной и полезнейшей брокколи вязну-
щие на зубах ириски («Известия», 2002.02.14). Тут были [...] 
яшмовые лепестки сырокопченой колбасы и сколько угодно 
бутербродов с красной икрой – несколько, правда, привядшей 
и вязнущей на зубах у перемешавшейся, благожелательно 
разгудевшейся прессы (О. Славникова). Без привычки есть 
муку было неудобно: [...] образовавшееся во рту тесто при-
липало к деснам, вязло в зубах (И. Владимиров). Отец любит, 
и я люблю [сырой лесной орех], – не рассыпается на зубах, а 
вязнет, и маслицем припахивает, сладким духом орешным 
(И. Шмелев). Сначала поили тепленьким чаем с [...] малино-
вым вареньем, мелкие косточки от которого так назойливо 
вязнут в зубах (А. Куприн).
СИН: застревать, завязнуть; АНА: прилипать; КОНВ: вяз-
нуть 1.2. [И. Г.]

ВЯ́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР вял, вя́ла, вя́ло, вя́лы, СРАВН 
редк. вя́лее.
вялый 1 ‘увядший’: вялые лепестки <бутоны> роз.
вялый 2.1 ‘апатичный’: вялый щенок.
вялый 2.2 ‘такой, в котором проявляется вялость’: вялый взгляд; 
вялая улыбка.
вялый 2.3 ‘характерный для вялого человека’: вялое удивление.
вялый 2.4, перен. ‘неинтенсивный’: вялое кипение; вялая тор-
говля.
вялый 3, перен. ‘неинтересный’: вялые стихи.

вялый 1, КР нет.
Вялые лепестки роз; вялые листья салата <стебли петрушки, 
огурцы, ломтики лимона>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который полностью или частично утра-
тил изначально содержавшуюся в нем влагу и поэтому пере-

стал быть упругим и начал сохнуть’ [обычно о растениях и 
их частях].

 Расширенные употребления применительно к частям тела 
и покровам, утратившим упругость, здоровый вид и способ-
ность нормально функционировать [части тела обычно как 
бы висят]: вялая кожа; вялый подбородок, вялые губы <щеки, 
веки>, вялые уши; вялый петушиный гребень; вялые вены 
<мышцы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка> вялый; вялые бутоны 
<побеги, ветки>, вялая рассада <трава>; вялая картошка 
<капуста, луковица>.

 На обочинах жалась к жердям вялая крапива (В. Астафьев). 
Сквозь вялую зелень никому не нужных деревьев был виден 
стол с пустой бутылкой и промасленной газетой (Е. Про-
шкин). Всюду – на лавках [электричек] и под ними – брошен-
ные вялые букеты, целые снопы цветов, пуки зелени («Человек 
и закон», 1977). Иногда и я, намучившись до смерти, с обвис-
шими вялыми веками, шел, не глядя на людей (С. Кржижанов-
ский). Существо это [...] было, пожалуй, женского пола, о чем 
свидетельствовали его вялые груди (В. Войнович). Сэндвич 
еще хуже – сосиска мягкая, вялая, лук терпкий, специально 
для изжоги (С. Юрский).
СИН: увядший, подвядший; АНА: заветренный (бутерброд); 
дряблый, обвисший; АНТ: свежий, упругий, эластичный; ДЕР: 
вялость.
вялый 2.1
Вялый щенок <котенок>; Он сегодня какой-то вялый.
ЗНАЧЕНИЕ. Вялый от А2 ‘Такой, который, находясь по при-
чине А2 в ненормальном физическом или психологическом 
состоянии и имея мало жизненных сил, мало и медленно дви-
гается и не реагирует или слабо реагирует на происходящее’.

 Метонимические употребления применительно к телу 
и душе: Пропотевшее тело было вялым, голова тупой, и, 
чтобы полноценно соображать, Сергею позарез надо было 
ополоснуться (В. Валеева); Есть люди, которые вселяют 
спокойствие, он же обладал обратным даром – будоражил, 
[...] его присутствие раскачивало самые инертные, вялые 
души (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: вялый от усталости <от жары>.
 • из-за РОД: вялый из-за простуды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне вялый, немного вялый; вялый ре-
бенок <старик>, вялая женщина; вялые аквариумные рыбки, 
вялая собачонка, вялый попугайчик, вялая мошкара, вялые 
мухи.

 Она сама со следами былой красоты на лице – брови дуга-
ми, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, 
даже и на отца не похожая (Л. Петрушевская). Он в жизни 
довольно вял, бестемпераментен, но на шутку реагирует 
безошибочно (В. Катанян). Город усыхал, прятался в тень, по 
улицам бродили меланхоличные собаки, во дворах послушно 
играли вялые дети, только на речном пароходике было хорошо, 
ветерок на палубе обдувал (А. Архангельский). Мне же до-
сталась роль Актера, в ней я был вял и глубокомыслен 
(А. Иличевский). Удивительно много в нем было чего-то от 
большой желтой вялой ящерицы (Ю. Домбровский). Нет для 
человека ничего радостного превратиться в вялое жвачное 
животное, вся энергия которого уходит на переваривание 
пищи (В. Вересаев).
СИН: апатичный, анемичный, разг. квелый, разг. никакой; 
АНА: сонный, разморенный; меланхоличный, медлительный; 
бездеятельный; инертный; хилый; АНТ: бодрый, живой, энер-
гичный; ДЕР: вялость.
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вялый 2.2
Вялый взгляд <жест, кивок, тон, голос>; вялая походка 
<улыбка, мимика>; вялые движения рук <хвоста>; вялое ру-
копожатие <приветствие>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что существо 
вялое 2.1’.

 Конечно, одним нравится зима, другим лето, одним горячая 
плоть розовощеких простушек, другим вялый темперамент 
бледных аристократок (Ф. Горенштейн). И вот выходит к 
трибуне Глазков и начинает будничным вялым голосом стихи 
о том, как было плохо при культе личности (К. Ваншенкин). 
Даже когда он прямо обращался ко мне, он смотрел мимо 
меня. Я это видел по его вялым глазам и жестам (Л. Гуми-
левский). «Здравствуйте, Сережа, здравствуйте», – тоном 
безнадежно больного сказал он [...] и ответно протянул мне 
вялую ладонь (А. Волос). Пирошников вялым движением ски-
нул с себя пальто и уселся на раскладушку (А. Житинский).
АНА: сонный; апатичный, меланхоличный; медлительный; 
АНТ: бодрый, энергичный; ДЕР: вялость; вяло.
вялый 2.3
Вялый интерес; вялое безразличие <любопытство, удивление, 
раздражение, неудовольствие>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный вялому 2.1 существу и поэтому 
проявляющийся слабо и неинтенсивно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вялая мысль; вялая реакция, вялые востор-
ги; вялые разговоры <споры>, вялая дискуссия <перебранка, 
беседа>, вялое обсуждение, вялые вопросы <требования>, 
вялая критика, вялые протесты; вялые попытки (уйти из 
семьи); вялые бои, вялое сопротивление; вялая торговля; вялые 
объятия; вялая игра теннисиста, вялое катание фигуриста; 
вялое существование <прозябание>; вялый клев.

 Глаша наблюдала за ним с вялым интересом (С. Довлатов). 
Даже самые стойкие зрители зевали и явно вялыми аплодис-
ментами провожали попытки [...] высказать что-то глубоко 
личное («Культура», 2002.04.08). Я отпустил ее без особого 
волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти 
вместе (В. Пелевин). «Стихи надо любить», – решительно 
закруглил Егор этот вялый разговор (В. Шукшин). Несколько 
дней на этом участке велись вялые бои (Г. Бакланов). За сто-
лами шла вялая торговля: пять-шесть продавцов, два-три 
покупателя (И. Грекова).
АНА: ленивый; медленный, медлительный; АНТ: энергичный, 
активный; ДЕР: вяло; вялотекущий.
вялый 2.4, перен.
Вялое дуновение ветра; вялое кипение <побулькивание> воды 
в кастрюле; Спрос на новую модель был крайне вялый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся малой интенсивностью 
или скоростью’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вялый ветерок <дымок>, вялые языки 
пламени, вялая струя воды, вялая рябь, вялые волны; вялый 
темп, вялый процесс горения; вялое развитие событий, вялые 
реформы <меры>, вялая политика; вялая вера <надежда>, 
вялое влияние.

 Шел вялый дождь, и было ветрено, холодно (И. Муравьева). 
Через покорябанное целлулоидовое окошечко сочился желтова-
тый, как топленое молоко, вялый рассвет (Ю. Домбровский). 
По осторожному, вялому дребезжанию звонка нетрудно было 
догадаться, что это никак не Шувалов прибыл (Л. Юзефович). 
Крыши роняли вялую капель вперемешку с талым снегом (А. Те-
рехов). Мы, расслабившиеся, не отрывали глаз от подымаю-
щихся вялых пузырьков нарзана (В. Маканин).
СИН: слабый, медленный, ленивый; АНТ: интенсивный, бы-
стрый; ДЕР: вяло; вялотекущий.

вялый 3, перен.
Вялые строки <стихи>; вялая повесть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором нет внутренней энергии и ко-
торый поэтому не вызывает интереса у воспринимающего 
его человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вялый рассказ <очерк, текст>, вялый 
спектакль <доклад>, вялая вступительная речь; вялый сю-
жет, вялая концовка; вялый рисунок, вялая живопись.

 Я [...] перерыл все музейные архивы, собрал целую папку 
фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток 
мучительно вялых страниц и бросил всё (Ю. Домбровский). 
У одних – вещи более зрелые, у других видны следы ученичества 
[...], но нет невнятных, невыразительных, вялых текстов 
(«Октябрь», 2002). Первая половина фильма кажется довольно 
вялой, диалоги ужасными, однако [...] дальше смотреть ста-
новится интереснее («Известия», 2002.09.26). Порой среди 
расхлябанных и вялых стихов вдруг встретятся крепко сколо-
ченные, ладные, прочные строки (К. Чуковский). На полотне, 
очищенном от нелепых, вялых красок ремесленника, проступа-
ет могучая старая живопись (С. Липкин). Умер Хлебников, и 
какой-то пыльный человек в «Литературных записках» вялым 
языком сказал что-то о «неудачнике» (В. Шкловский).
СИН: разг. никакой; АНА: скучный, неинтересный, однооб-
разный, бесцветный, невыразительный, беспомощный; АНТ: 
яркий, интересный; ДЕР: вялость; вяло. [И. Г.]

ВЯ́НУТЬ, ГЛАГ; вя́ну, вя́нет, ПРОШ вя́нул и вял, вя́ла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ вя́нувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ 
нет, кроме 1.1.
вянуть 1.1, СОВ завя́нуть.
Растения вянут от недостатка влаги; Если стебли цветов не 
подрезать, они завянут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вянет по причине А2 ‘Растение А1 или часть 
А1 растения в результате воздействия фактора А2 постепенно 
утрачивают изначально содержавшуюся в них влагу, переста-
ют быть упругими и умирают’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А1: Лишенные смысла слова вянут и мер-
кнут, как проколотые шары (Г. Щербакова); Быстро вянет 
неяркий закат, тухнут розовые снега (Ю. Казаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цветы вянут.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: вянуть на жаре <от жары, под 

прямыми лучами солнца>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно, постепенно> вянуть, 
долго не вянуть; легко вянущий; Трава <ботва, рассада> вя-
нет; Листья <побеги, лепестки> вянут; Сирень <настурция> 
вянет; Букет вянет.

 По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще по-
груженных в тень (К. Паустовский). Там есть, сказала она, 
строки, где герой говорит, что [...] люди на его родине уми-
рают раньше, чем вянут цветы у них на шляпах (Ю. Олеша). 
Они кричали друг на друга страшными голосами, от которых, 
казалось, вянут герань и глоксинии на окнах и скисает молоко 
(И. Полянская). Некоторые очень красивые цветки лилейника 
преждевременно вянут на жарком солнце («Ландшафтный 
дизайн», 2003.09.15). Он просто не летал на вертолете над 
осенней тундрой, творящей изобилие цвета из бесплодных 
болот и вянущего мха (В. Голованов). Возьмите дерево, цве-
ток, траву – и те вянут от жары (В. Вересаев).
СИН: книжн. увядать; АНА: никнуть; чахнуть; засыхать, 
сохнуть; глохнуть [Растения глохнут]; АНТ: оживать; ДЕР: 
привянуть.
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вянуть 1.2
Женщины в этих краях вянут уже к тридцати годам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вянет ‘Человек А1 утрачивает упругость и 
свежесть кожи из-за потери ею влаги’ [обычно о женщинах].

 Метонимические употребления применительно к коже или 
части тела в роли А1: С возрастом кожа на лице вянет <щеки 
вянут>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Блондинки вянут быстро, ты это, Мая, помни (Г. Щерба-
кова). Столько я видел подобных лиц, вянущих и уже смирив-
шихся с тем, что их свежесть давно прошла (Л. Зорин).
СИН: книжн. увядать; АНА: сохнуть; морщиться; стареть; 
АНТ: молодеть.
вянуть 2, перен.
Вянуть от тоски <от неразделенной любви>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вянет от А2 ‘Человек А1 теряет силы или 
здоровье по причине А2’.

 Метонимические употребления применительно к свойствам 
и атрибутам человека в роли А1: вянущий от праздности ум; 
Он снова опустился на носилки и уже вянущим голосом успел 
отдать распоряжение (В. Кожевников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: вянуть из-за болезни <от горя>.

 Гармонию [...] нарушает лишь скорбный образ дядиной 
жены, вянущей и угасающей в атмосфере роскоши и бездуш-
ного довольства призрачными благами жизни (А. Ф. Кони). 
Это чувство раскованности [...] я никогда не променяю на 
«правильные» речи, от которых вянет зал, которые вежливо 
выслушивают и, не дослушав, забывают навсегда (Э. Рязанов). 
Быстро вянет человек, лишенный возможности говорить и 
слушать других (Н. Шпанов).
СИН: книжн. увядать, сохнуть, чахнуть; АНТ: оживать, вос-
кресать.
◊ Уши вянут см. У́ШИ. [И. Г.]



ГА́ВАНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН -и, -ей.
гавань 1
Естественная гавань; тихая гавань; глубоководная гавань; 
вход в гавань.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок моря, примыкающий к берегу и ча-
стично отделенный от моря естественной или искусственной 
преградой, защищенный от морского ветра и волн, с узким 
входом, пригодный для причала и стоянки кораблей’.

 Верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от 
океана, становилась явственно видной (А. Грин).
СИН: бухта, морские ворота; АНА: залив; фьорд.
гавань 2
Ремонтная гавань; трактир в гавани.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть порта А1, примыкающая к гавани 1 и обо-
рудованная для действий или деятельности А2’ [А2 обычно 
стоянка, разгрузка, выгрузка и ремонт кораблей].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гавань Севастополя.
 • КАКАЯ: севастопольская гавань.
А2 • КАКАЯ: грузовая гавань.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пассажирская <судостроительная, во-
енная> гавань; начальник гавани; входить в гавань, выходить 
из гавани; ввести судно в гавань, выводить судно из гавани; 
работать в гавани; В гавани выли сирены.

 Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием и с ману-
фактурой в русские гавани (А. Н. Толстой). Несмотря на не-
лепость его старомодной фигуры среди буйного и ядовитого 
на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали 
в обиду (К. Паустовский). В гавани Северодвинска взорвалась 
бомба (Ф. Незнанский). [Профессор] шел в гавань, кричал в 
сгустившиеся сумерки: – «Со “Свердрупа”, – шлюпку!» – ухо-
дил к себе в каюту и сидел там один с бумагами и счетами 
(Б. Пильняк).
АНА: порт; док; причал; пристань.
◊ тихая <спокойная> гавань ‘место, где можно спокойно жить 
или работать, избегая житейских волнений’: обрести наконец 
тихую гавань; воздушная гавань ‘аэропорт’: Международный 
аэропорт Астана является важнейшей воздушной гаванью 
республики. [М. Г.]

ГАДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
гадать 1
Обо всем этом мы можем только гадать; Чем гадать по-
пусту, можно пойти да посмотреть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имея никакой или почти никакой информации, 
искать ответ на вопрос A2, делая различные предположения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: гадать о мотивах <о целях, о сроках>.
 • ВОПР: гадать, что́ с ним <куда нас отправят>.
 • ПРЕДЛ?: Корытин гадал: ударит, нет? (Б. Екимов).

 Мы съели по яблоку и угостили соседа, маленького, небри-
того, сине-черного мужчину в очках, который все гадал, кто 

мы такие: брат и сестра – не похожи! Муж и жена – рано-
вато! (В. Каверин). Гадали, что будет дальше, каково будет 
само лето (В. Солоухин). – Знаете что, – прервала Моню учи-
тельница, – чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит 
учитель физики (В. Шукшин). Могло не оказаться Аси... по-
том гадай, куда она делась (А. Битов). Зрители громко гадали, 
кого будут убивать первым (С. Осипов). – Охотники? – гадал 
он. – Нет, не охотники... Зачем они с палаткой приедут? Ры-
боловы? (А. Гайдар).
АНА: отгадывать, угадывать, разгадывать; предполагать; 
теряться в догадках; ДЕР: гадательный; наугад.
гадать 2
Гадать по черепу <на спичках>; гадать о суженом.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 гадает об A2 с помощью A3 ‘Желая получить 
важную для него информацию о человеке или ситуации A2, 
человек A1 выполняет с объектами A3 особые ритуальные дей-
ствия, считая, что в результате этих действий он получит эту 
информацию от высших или потусторонних сил’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: гадать на жениха.
 • о ПР: гадать о родственниках.
 • ВОПР: гадать, когда выйдешь замуж <кто приедет>.
А3 • на ПР: гадать на картах <на бобах, на кофейной гуще> 

[см. тж ◊].
 • по ДАТ: гадать по руке <по звездам>.

 Раз в крещенский вечерок девушки гадали (В. А. Жуков-
ский). Будто ворожат, обрывая секунду за секундой, как об-
рывают, гадая, лепестки ромашки (Л. Кассиль). И неизвест-
но почему это юное создание в свои семнадцать лет научилось 
гадать так искусно, что к ее ворожбе прибегали даже жен-
щины из деревень верст за семьдесят (Е. Пермяк). Приятель 
сидел уже рядом со Светочкой, гадал ей по руке (А. Битов). 
Гадала на решете, на иглах, воске, свинце, зеркале (Е. Лукин). 
А ведь еще и года не минуло, как она гадала на жениха: замы-
кала над Невой амбарный замок, ночью вместе с ключом кла-
ла его под подушку (Л. Юзефович).
СИН: ворожить; АНА: узнавать; предсказывать, пророчить, 
прорицать; колдовать; ДЕР: гадание, -мантия [хиромантия 
‘гадание по руке’, библиомантия ‘гадание по книге’]; гадалка, 
оракул, авгур; гадальный; погадать.
◊ не думать, не гадать см. ДУ́МАТЬ; гадать на кофейной 
гуще см. ГУ́ЩА. [Б. И.]

ГАДЮ́КА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и.
гадюка 1.1
Гадюка медицинская; укус гадюки; наступить на гадюку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ядовитая змея средней полосы, обычно серой 
окраски, с плоской треугольной головой и с зубчатой черной 
полоской на спине’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гадюка ползет <уползает, сворачивается 
в клубок>; Гадюка шипит; Гадюка бросается <жалит, ку-
сает>.

Г
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 Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, 
и одна громадная, в полметра длиной, вползла на пень и свер-
нулась колечком на клюкве (М. Пришвин). Уже не осталось 
на земле гадюк, поубавилось в озере рыбы, а в лесу зверей и 
грибов (А. Варламов). Один раз, спрыгнув с дерева, босой 
упал на гадюку (Д. Гранин). Ужей от гадюк я легко отличал, 
остальные мне были почти неизвестны (Р. Ахмедов). Мо-
жет пострадать от яда гадюки и неосторожный человек 
(«Трамвай», 1990).
АНА: гады; кобра; гюрза; гремучая змея; черная ехидна; тай-
пан; ДЕР: гадючка; гадючник, гадюшник; гадючий [гадючая 
головка].
гадюка 1.2, обычно МН.
Яд гадюк используется в медицине.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одно из семейств ядовитых змей’.

 Включает около 60 видов, обитающих в Африке и Евразиии. 
Основные виды: гадюка обыкновенная, гадюка степная; гюрза.

 Человек, укушенный змеей из рода гадюк, испытывает 
сильную боль в месте укуса («Химия и жизнь», 1967). Ну, да 
ты тогда занимался гадюками – понятно! (В. Каверин).
АНА: гады; кобра, гюрза; гремучая змея; черная ехидна; тай-
пан; ДЕР: спец. гадюковый [семейство гадюковых].
гадюка 2, перен. бран.
Стой, куда понес, гадюка!; Ах ты, сволочь, гадюка подколод-
ная!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который вызывает у говорящего силь-
ную неприязнь’ [часто в функции обращения].

 Расширенные употребления применительно к животным и 
явлениям: Спрут угрожающе шевелит щупальцами. – У, га-
дюка! – Матрос бьет по щупальцам шваброй (А. Беляев); Но 
смех-то смехом, а холод кусает, гадюка (Е. Попов).

 Вчера в этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка-
фокусник сеанс с червонцами сделал (М. Булгаков). Мокрох-
востка поганая! А-а, бесстыжая, куда ты? Ваня, держи ее... 
Стой, гадюка! (Л. Юзефович). За что красоту разрушил, га-
дюка? Тошно мне в твоем обществе (О. Павлов). – Ну какого 
тебе еще лешего не хватало, что ты, гадюка такая, меня бро-
сила и ушла? (В. Пьецух).
АНА: гад, гадина, гаденыш; сволочь; ДЕР: гадючка; перен. 
гадюшник. [М. Г.]

ГАЗ1, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у, МН -ы, -ов.
газ 1 ‘вещество, свободно распространяющееся в пространстве’: 
углекислый газ.
газ 2.1 ‘газообразное топливо’: запасы газа.
газ 2.2 ‘система газоснабжения’: провести газ.
газ 3 ‘пузырьки в напитке’: вода с газом.
газ 4, воен. ‘разновидность химического оружия’: слезоточивый 
газ.
газ 5 ‘скопившиеся в кишечнике газообразные вещества’: кишечные 
газы.
газ 6 ‘устройство в транспортном средстве’: нажать на газ.

газ 1
Свойства газа; Со дна водоема всплывает пузырек газа; 
Азот – это газ без цвета и запаха, входящий в состав воздуха; 
Аммиак – это бесцветный газ с едким запахом, состоящий из 
азота и водорода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, молекулы которого движутся и равно-
мерно заполняют все свободное  пространство, в котором это 
вещество находится’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горючий газ; бесцветный газ; болотный 
газ [бесцветный газ с неприятным запахом, который выде-
ляется со дна стоячих водоемов в результате гниения ила]; 

выхлопной <отработанный> газ; угарный газ [токсичный газ 
без цвета и запаха, который входит в состав дыма и выделяется 
при тлении и горении почти всех горючих веществ и материа-
лов]; углекислый газ; веселящий газ [закись азота, вызывающая 
чувство эйфории и легкого опьянения]; инертные <благород-
ные> газы [группа газов с низкой химической активностью]; 
тяжелый газ, летучий газ; отравиться газом.

 Было замечено, что некоторые газы в стеклянной трубке 
светятся под воздействием тока («Трамвай», 1990). Горячий 
газ часто находят в гигантских скоплениях галактик («Наука 
и жизнь», 2009). Бразильский ботаник обнаружил растение, 
которое способно снизить уровень углекислого газа в атмо-
сфере («Знание – сила», 2003). Токсичность табачного дыма 
почти в 4,5 раза выше, чем у выхлопных газов («Домовой», 
04.09.2002)
АНА: дым, пар; пыль; ДЕР: газообразный.
газ 2.1, МН нет.
Природный газ; запасы <резервы> газа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Газообразное топливо’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сжиженный газ; запах газа; месторож-
дение газа; продажа <экспорт, поставки> газа, рынок газа; 
цена газа <на газ>, котировки газа; хранилище газа; транзит 
газа; добывать газ; обеспечить газом.

 То, что недра российской земли хранят в себе нефть и газ, 
было давно известно («Неприкосновенный запас», 2010). Вме-
сто керосинок появились красные круглые баллоны с газом, и 
его следовало экономить, [...], потому что меняли баллоны где-
то далеко (М. Палей). От взрыва бытового газа в жилом доме 
пострадали три человека («Вечерняя Москва», 13.06.2002).
АНА: нефть; уголь; бензин, керосин, мазут; ДЕР: газовый [га-
зовая промышленность]; газопровод.
газ 2.2, МН нет.
Включить <выключить> газ; готовить на газу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система газоснабжения или газ 2.1, являющийся 
частью такой системы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открыть газ; зажечь газ; закрыть газ; 
отключить газ; провести газ; обеспечить газом; Пахнет га-
зом; Газ коптит.

 Работало центральное отопление. Несмотря на разруху, 
газ подавали (Д. Гранин). Прошлой зимой три недели не было 
ни света, ни газа (А. Волос). Я заглянул на кухню: посуда, вся 
уже подкопченная газом, обсохла (В. Астафьев). Валентина 
Степановна вышла на кухню и погасила газ под супом (И. Гре-
кова).
ДЕР: газовый.
газ 3, МН неупотр.
Вода с газом; В шампанском быстро улетучивается газ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Углекислый газ, введенный под давлением в на-
питок и пузырьками поднимающийся на поверхность’.

 – Да какой тут, к черту, градус – квас. Это газ выходит, 
а не градус (В. Шукшин). Я дал постепенно выйти газу и раз-
лил шампанское (Ф. Искандер).
ДЕР: разг. газировка; газированный.
газ 4, воен., преим. МН.
Слезоточивый <отравляющий> газ; применить <использо-
вать> газы; При команде «Газы!» надеть противогазы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Газообразное вещество, использующееся как 
химическое оружие’.

 Мы оба были в одно и то же время отравлены газами, пу-
щенными немцами летом 1916 года, и оба с той поры покаш-
ливали (В. Катаев). В новой войне, верил он, обязательно при-
менят газы, бактерии, огнеметы (Ю. Домбровский).
ДЕР: газовый [газовая атака].
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газ 5, только в форме МН.
Кишечные газы; испустить <выпустить> газы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Cкопившиеся в кишечнике газообразные продук-
ты жизнедеятельности находящихся там микроорганизмов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Младенца беспокоят газы; У больного на-
чали отходить газы.

 Блюда этого [фасоли] все стеснялись немного, поскольку 
оно вызывало обильное выделение газов в ночные часы (Э. Ли-
монов). И тут же рушится в свое кресло, где столько уж 
выпустил газов (В. Аксенов). При погружениях кишечные газы 
сжимаются до пределов, пока их давление не станет равным 
давлению в окружающей среде («Спортсмен-подводник», 
1962).
СИН: уходящ. ветры; АНА: метеоризм; отрыжка; ДЕР: га-
зики; газообразование; газоотводный [газоотводная трубка]; 
разг. вонять, пукать, разг.-сниж. пердеть.
газ 6
Педаль газа; рукоятка газа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство в транспортном средстве, работаю-
щем на энергии сжигаемого топлива, с помощью которого 
регулируется скорость его перемещения’.

 Метонимические употребления применительно к скорости 
перемещения: Где-то далеко на горной дороге шла машина – в 
тишине отчетливо слышалось, как шофер сбавлял газ на по-
воротах (Ю. Трифонов); Мне пришлось сбавить скорость, но 
через полчаса, когда струи дождя дочиста отмыли асфальт, 
я снова прибавил газу и гнал, гнал в темноте (А. Волос).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Педаль газа; жать на газ; ударить по 
газа́м.

 Корытин нажал на газ, машина рванулась прочь от стару-
хи (Б. Екимов). Шофер дал по газам и рванул в сторону бли-
жайшего медпункта («Криминальная хроника», 24.06.2003). 
А педаль газа в машинах – всего лишь «клавиша», нажимая 
которую, водитель подает команды электронному блоку 
управления («Автопилот», 15.02.2002).
ДЕР: газовать. [М. Г.]

ГАЗ2, СУЩ; МУЖСК; -а.
Шарфик из газа; Газ популярен для отделки свадебного на-
ряда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легкая нежная полупрозрачная ткань из шелка 
или льна’.

 Мальчик с красивым писаным лицом под черными кудрями 
одет в оранжевый костюмчик [...], а девочка, как юная неве-
ста, – в голубой газ и белые туфельки (В. Распутин).
АНА: тюль; дымка, кисея; марлевка; ДЕР: газовый. [М. Г.]

ГАЗЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Публиковать газету; прочесть <пролистать> газету; Вышла 
газета; Что в газетах пишут?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Печатное произведение в виде больших не скре-
пленных друг с другом листов, в котором публикуется инфор-
мация об актуальных событиях политической и общественной 
жизни, издаваемое организацией А2 и предназначенное для 
круга читателей А3, выходящее один раз в период А1’.

 Используется в составных названиях: «Литературная газе-
та»; газета «Первое сентября» <«Ведомости», «Гардиан»>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: ежедневная <еженедельная> газета.
А2 • РОД: газета городской администрации <мэрии>.
 • КАКАЯ: правительственная <лейбористская> газета.
А3 • для РОД: газета для детей.
 • КАКАЯ: массовая <общенациональная> газета.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Утренняя <вечерняя> газета; влиятельная 
газета; читатели газеты; тираж газеты; свежий номер газе-
ты; публикация <статья, сообщение, объявление> в газете; по-
лоса <страница, лист> газеты; редактор <издатель> газеты; 
корреспондент <обозреватель, колумнист> газеты; по мнению 
<по сообщению> газеты; доверять газете; работать <писать, 
печататься> в газете; выйти <появиться> в газете; прочесть 
в газете; Газета публикует <помещает> важные материалы; 
Газета пишет < указывает, замечает>, что....

 А в газетах только голая информация, подробности события 
часто ускользают (В. Аксенов). В газетах чего не напишут, – 
уклонился Чонкин от прямого ответа (В. Войнович). Просто 
обо мне перестали писать в центральных газетах (Г. Вишнев-
ская). Фотографии на стенах обернуты газетами (Б. Зайцев). 
Перед ним на стуле была расстелена газета, на ней он располо-
жил сваренные еще дома крутые яйца, растерзанную селедку, 
измятые в чемодане домашние пирожки (В. Дудинцев).
АНА: журнал, таблоид; ДЕР: газетка; пренебр. газетенка; 
газетчик; стенгазета; газетный.
◊ бульварная <желтая> газета ‘газета, публикуюшая скан-
дальные или интимные подробности из жизни известных лю-
дей и рассчитанная на низкие вкусы’; ходячая газета ‘чело-
век, который всегда знает все новости’: Он, как ходячая газета, 
разносит по всем знакомым свежие новости; разг. не сходить 
со страниц газет см. СТРАНИЦ́А. [М. Г.]

ГАЛА́КТИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Далекие галактики; черные дыры в ядрах галактик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гигантская звездная система’.

 1. При обозначении звездной системы, к которой принадле-
жит Солнце, пишется с прописной буквы: наша Галактика.
2. Ослабленные употребления: Я, я – самый важный в галак-
тике! Мне, мне страшнее всего! (А. Волос).
3. Образные употребления: Вместе с тем одно из заглавий 
кажется удачным символом: «Галактика этносов, галакти-
ка культур» (К. Ефремов); Вне нас – галактика космическая, 
внутри нас – столь же неисчерпаемая и таинственная микро-
биологическая галактика («Вестник РАН», 2009).
4. Коннотации: огромность: Не превратит ли этот человек 
весь мир в галактический концлагерь? (В. Гроссман); Вряд ли 
есть возможность подсчитать эту галактическую цифру 
(«Солдат удачи», 04.08.2004).

 В созвездии Льва обнаружено крупнейшее скопление галак-
тик («Знание – сила», 2003). Взаимные расстояния между 
галактиками непрерывно изменяются только в сторону уве-
личения (В. Комаров). Большинство галактик имеет в цен-
тральных частях компактные сгущения звезд и газа, которые 
принято называть ядрами («Вестник РАН», 2004). И здесь, на 
крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров 
городской речонки бушует такой же космос, как и там, на-
верху, в звездах, галактиках, метагалактиках, еще Бог знает 
где (Ю. Домбровский).
ДЕР: галактический. [М. Г.]

ГАЛДЁЖ, СУЩ; МУЖСК; -а́, МН нет; разг.
галдеж 1
Грачи <вороны, галки, сороки, гуси> подняли галдеж; От пти-
чьего галдежа можно было оглохнуть.
ЗНАЧЕНИЕ. От галдеть 1: А1 галдят [А1 – МН или название 
совокупности птиц].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: галдеж грачей <воробьиной стаи>.
 • КАКОЙ: вороний галдеж.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный <дикий, невообразимый, 
несусветный, страшный> галдеж; поднять галдеж; оглох-
нуть от галдежа; тонуть в галдеже; крикнуть, перекрывая 
галдеж.

 Птицы ныряли, били крыльями, галдели, пищали, свистели, 
крякали – и вот снова пронзительный, резкий звук перекрыл 
этот галдеж (А. Рекемчук). Дымчатое млеющее утро, во-
робьиный галдеж, через полтора часа уходит поезд (В. На-
боков). Какой галдеж поднимали грачи, когда наступала вес-
на! (И. Грекова).
СИН: гам, гвалт, гомон; АНА: (птичий) грай; говор; клекот; 
крик; рев.
галдеж 2
Перекрикивать галдеж; За стеной стоял такой галдеж, что 
заснуть было невозможно; Дети подняли галдеж: «Давайте 
пойдем на речку!» – «Нет, в лес!»
ЗНАЧЕНИЕ. От галдеть 2: А1 галдят: «А2» [А1 – МН или 
название совокупности людей].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: галдеж разносчиков и торговцев.
 • КАКОЙ: детский <бабий> галдеж.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Начался) галдеж: «Дайте мне!», «И я тоже 

хочу!»
А3 • редк. о ПР: О чем галдеж?

 А2 и А3 несовместимы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный <дикий, невообразимый, 
несусветный, страшный> галдеж; веселый <радостный, 
счастливый> галдеж; общий галдеж; поднять галдеж; пре-
кратить <остановить, прервать> галдеж; с трудом расслы-
шать <разобрать> в галдеже; Поднялся <начался> галдеж; 
Галдеж возобновился; В классе стоит галдеж; Ей казалось, 
что этот галдеж продолжался <длился> бесконечно долго.

 Поднялся невообразимый галдеж – так, наверно, учились 
в средневековой школе, где каждый зубрил свое (С. Соловей-
чик). Галдеж: мужики делят сахар, по полфунта на душу 
(М. Пришвин). Если б не ждали здесь еды настоящей, может, 
и промолчали бы, а так зашумели, галдеж подняли и стали 
начальство требовать (В. Кондратьев). Около входа всегда 
галдеж от десятка «зазывал», обязанностью которых было 
хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их не-
пременно в магазин (В. Гиляровский).
СИН: гам, гвалт, гомон; АНА: крик, ор; разноголосье; ропот; 
улюлюканье; хохот. [А. П.]

ГАЛДЕ́ТЬ, ГЛАГ; -и́т, 1-Л ЕД неупотр., НЕСОВ; СОВ нет.
галдеть 1
Галдящая стая; За окном целый день галдят грачи <вороны, 
галки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 галдят ‛Птицы А1 кричат одновременно, про-
изводя неоднородный по громкости и высоте звука шум’ [о не 
очень крупных птицах, живущих стаями; А1 – МН или на-
звание совокупности птиц;].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Галдели грачи; Птичий базар галдел от зари до 

зари.
 И только грачи в предчувствии перелета кружат над 

крышами и галдят (В. Пьецух). Чайки кружились возле само-
го берега и радостно галдели, приветствуя новый день 
(В. Постников). Над головой – дыра, но сквозь нее не видно 
небес из-за клубящегося черного облака галдящих [...] птиц 
(А. Дмитриев).
АНА: кричать; каркать; свистеть; свиристеть; чирикать; 
щебетать; ДЕР: галдеж.

галдеть 2, разг.
Мальчишки толкались и галдели; На площади галдел народ; 
Тише, не галдите, говорите по очереди!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 галдят: «А2» ‛Люди А1 говорят одновременно, 
громко, стараясь сделать собственное высказывание А2 на тему 
А3 и не слушая других, производя неоднородный по громкости 
и высоте звука шум, в котором трудно понять, о чем говорит 
каждый’ [А1 – МН или название совокупности людей].

 Расширенные употребления применительно к любым вы-
сказываниям и текстам, автором и адресатом которых явля-
ются большие группы людей, если эти высказывния и тексты 
кому-то не нравятся: Большевики играли в «кошки-мышки» со 
своими подельниками, которые путались под ногами ново-
го режима, продолжали галдеть об «истинном социализме» 
(А. Яковлев). Хватало ему [...] того, о чем всякий день галдели 
газеты да телевизор и рассказывали беженцы (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ребятишки галдели; (На площади) галдела толпа.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Класс) галдел: «Ура! Завтра каникулы!»
А3 • редк. о ПР: Здесь галдели громче и оживленнее, чем на 

улице, но трудно было понять, о чем именно (Б. Васи-
льев).

 А2 и А3 несовместимы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <оглушительно> галдеть; радост-
но <весело, возбужденно> галдеть; галдеть вразнобой; гал-
деть без умолку.

 Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже 
галдели и ругались, размахивая руками (Д. Мамин-Сибиряк). 
Иван Карлович очень сердился на нас, на детей, мы шумели, 
галдели, доставляли ему много беспокойства (А. Рыбаков). 
Все смотрели из окон вниз, на улицу, и возбужденно галдели 
(А. Житков). Мужчины о чем-то бессвязно галдели, перебивая 
друг друга (А. Савельев).
СИН: гомонить; АНА: кричать, орать; шуметь; ДЕР: галдеж. 
[А. П.]

ГАЛЕРЕ́Я, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
галерея 1.1 ‘длинный узкий балкон вокруг здания’: крытая гале-
рея.
галерея 1.2 ‘крытый переход между зданиями’: Флигель соединен 
с домом галереей.
галерея 1.3 ‘длинное крытое прогулочное здание’: гулять в дождь 
по галерее.
галерея 2, спец. ‘подземный коридор’: боковые галереи.
галерея 3, устар. ‘верхний ярус театра’: сидеть на галерее.
галерея 4 ‘помещение, где выставлены картины для осмотра’: кар-
тинная галерея.
галерея 5, ‘длинный ряд объектов’: создать галерею образов.

галерея 1.1
Висячая галерея; галерея из арок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Идущий вдоль стен здания крытый балкон или 
узкая терраса без внешней стены’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выйти <войти> на галерею.

 Лецкий вышел на длинную галерею – отсюда можно было 
увидеть раскинувшийся под ней зимний сад (Л. Зорин). Очень и 
очень пожилой человек вышел в неостекленную галерею, опоя-
сывающую главный корпус монастыря Сан-Франческо (Б. Ев-
стигнеев). Для этого ему в любую погоду приходилось периоди-
чески выходить на открытую галерею башни (С. Аксентьев).
АНА: аркада, лоджия; ДЕР: галерейка.
галерея 1.2
Застекленная <узкая> галерея; галерея между старым кор-
пусом больницы и новым.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Удлиненный крытый переход, соединяющий со-
седние здания А1 и А2 или части А1 и А2 одного здания’.

 Расширенное употребление: Я любил [...] зеленую виноград-
ную галерею, ведущую из вокзала в город (Г. Газданов); У са-
натория тоже есть свой пляж, дорога к нему проходит через 
«торговую галерею», где всегда можно купить курортные 
товары («Туризм и образование», 15.03.2001).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • между ТВОР: галерея между основным корпусом (и опе-

рационной).
А2 • и ТВОР: галерея между (основным корпусом) и операци-

онной.
 Старый, зеленовато-серый, деревянный дом, соединенный 

галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными гла-
зами своих двух стеклянных веранд на опушку парка (В. На-
боков). Миледи повела молодого человека сначала коридором, 
а потом длинной галереей в основное здание (Б. Акунин). Все 
они были соединены между собою прозрачными галереями, в 
которых тоже росли пальмы и глицинии (В. Войнович). Ан-
самбль, сложившийся в конце XVIII– начале XX веков, состо-
ит из главного дома, двух флигелей, соединенных с ним по-
лукружием галерей, двух служебных корпусов и даже... 
бревенчатого сарая! («Вечерняя Москва», 07.02.2002).
СИН: переход, ход; АНА: коридор; лаз; ДЕР: галерейка.
галерея 1.3
Отдыхающие прогуливались по крытой галерее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинное прогулочное здание, полуоткрытое с 
боков’.

 На площадке близ него [серного колодца] построен домик 
с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют 
во время дождя (М. Ю. Лермонтов).
галерея 2, спец.
Боковые галереи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подземный коридор в сооружении А1’ [А1 обыч-
но шахты, пещеры и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: галерея шахты.

 Коллектив энтузиастов, продолжая исследование шахты 
и пройдя еще серию колодцев, вышел в длинную сухую галерею 
(И. Вольский).
СИН: штрек.
галерея 3, уходящ.
Сидеть на галерее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхний ярус театра или концертного зала А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: галерея Художественного театра.

 Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а по-
том галерее (М. Булгаков). Начало задерживалось; нетерпе-
ние овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая 
неровным треском, перекатились аплодисменты (А. Грин). 
Вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, 
мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» – целою октавой 
ниже (А. П. Чехов).
СИН: галерка; АНА: балкон.
галерея 4
Художественная галерея; Дрезденская <Третьяковская> га-
лерея.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Здание, где постоянно выставляются произведе-
ния искусства А1 для осмотра или продажи’.

 Расширенные употребления: Вдоль всего фасада располо-
жена целая галерея мемориальных досок (С. Есин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: картинная галерея.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старейшая галерея; национальная гале-
рея; галереи Рима; галерея Уффици; посетить галерею; обой-
ти <осмотреть> галерею.

 Но вот если ее выставить в галерее, то сколько бы полотен 
ни висело там еще, вы обязательно остановитесь именно 
перед этим (Ю. Домбровский). Сами бродили по картинным 
галереям, отыскивая интересное для себя, часами разгляды-
вали и так и этак, определяя силу, мастерство, тайну худож-
ника (Д. Гранин). Вскоре Марии стало казаться, что она идет 
по длинному залу художественной галереи (В. Пелевин). Ску-
пает у содержателя галереи все полотна Доре (И. Эренбург).
СИН: пинакотека; АНА: музей; выставочный центр, салон; 
студия, мастерская; собрание (картин); экспозиция, выстав-
ка; ДЕР: галерист; разг. галерейщик; арт-галерея.
галерея 5, перен.
Галерея образов; длинная галерея воспоминаний <впечатле-
ний>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинный ряд ментальных или эстетических объ-
ектов А1, которые можно воспринимать зрительно или пред-
ставлять себе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: галерея персонажей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целая галерея; создать галерею.

 Именно это позволило автору создать целую галерею чело-
веческих типов и характеров, что составляет содержание его 
разоблачительной поэмы (В. Катаев). Часть их души, занятая 
галереей предков, мало достойна изображения (А. Грин). Пле-
нительный образ русской женщины, самая яркая фигура в га-
лерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным 
(Б. Окуджава). Он создал галерею портретов, где каждое лицо 
передавало законченный внутренний образ человека, самые 
примечательные черты его характера (К. Паустовский).
СИН: ряд, вереница, череда, собрание, коллекция, паноптикум; 
АНА: кунсткамера. [М. Г.]

ГА́ЛОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
Поставить галочку; отметить галочкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Знак в виде двух косых линий, пересекающихся 
внизу под острым углом, как в латинской букве V, написанный 
на полях текста для того, чтобы отметить в нем элемент, при-
влекший внимание читавшего’.

 1. Образное употребление применительно к нематериаль-
ным объектам: Им важно ощущение – я здесь [в Пушкинских 
горах] был. Необходимо поставить галочку в сознании (С. Дов-
латов).
2. Образное употребление, основанное на сходстве этого 
значка с лаконичным рисунком летящей птицы: Когда гла-
за немного привыкли к свету, он разлепил веки и увидел без-
брежную ярко-синюю гладь океана, над которой висели белые 
галочки птиц (В. Пелевин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карандашная галочка; галочка в графе 
<в анкете>; сделать что-л. для галочки [чисто формально, 
только чтобы отчитаться].

 Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что – жив (А. Сол-
женицын). Птички, как отчеркнутые галочки, виднелись в 
синем звездном небе (В. Шаламов). Нам удалось выполнить 
все, что вы наметили, уезжая в командировку. Мы по списку 
все проверили. Напротив всех пунктов стоят галочки 
(М. Львова). Библиотекарь Грибов внимательно их [книги] 
просматривал, выискивая оставленные Розой следы. Линии, 
отчеркнутые ногтем. Карандашные галочки, кружки и стрел-
ки (Д. Рогозин).
СИН: птичка; АНА: крестик, палочка. [М. Г.]
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ГАЛО́ШИ, СУЩ; ЖЕНСК; -о́ш, ЕД -ша.
Валенки с галошами; надеть <снять> галоши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уличная низкая резиновая обувь, надеваемая на 
ботинки или другую обувь для предохранения ее от сырости 
и грязи’.

 1. Устаревшее произношение и написание: калоши.
2. Образные употребления применительно к судам: Еще 
и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое-кто из 
арестантов, этапированных туда [...] в нескольких старых 
пароходах-галошах (А. Солженицын).
3. Образные употребления применительно к немолодым, нео-
прятно выглядящим людям: А провожать эту старую галошу 
должен я?! (С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дырявая <рваная> галоша; утепленные 
галоши; галоши на босу ногу; заливка галош; влезть в галоши; 
В галошах не пускают.

 Отец умолк, снял несколько пушинок с брюк и залюбовался 
новыми резиновыми сапогами и галошами (В. Солоухин). 
К тому времени галоши почти полностью вышли из моды, и 
потому по крайней мере половина приглашенных [...] пришли 
в Кремль с мокрыми ногами (В. Аксенов). Полвека назад по 
такой погоде я надел бы галоши – сверху черные, внутри 
красные, теплые (Б. Штерн). Они шли пешком через ночную 
холодную Москву, Варя без галош, в легком газовом платочке 
(А. Рыбаков). Несмотря на то что резиновая обувь была из-
вестна с 1803 года, галоши до конца XIX века чаще делали не 
из каучука, а из кожи («Наука и жизнь», 2007).
АНА: боты; резиновые сапоги; ДЕР: галошки; галошница.
◊ посадить в галошу ‘поставить кого-л. в неловкое, глупое 
положение, сделав явным промах этого человека’: Он любит 
посадить ученика в галошу; разг. сесть в галошу ‘оказаться 
в неловком положении, совершив какую-л. ошибку, промах’: 
Надо же, надо же так сесть в галошу! (Ю. Домбровский). 
[М. Г.]

ГА́ЛСТУК, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
Яркий галстук; без галстука; завязать галстук.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полоска ткани особого покроя, обычно шелко-
вая, которую обматывают под воротником рубашки или блуз-
ки вокруг шеи и завязывают снаружи спереди специальным 
узлом’ [обычно является деталью мужской одежды].

 1. Устаревшее произношение и написание: галстух: Он по-
слушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец гал-
стуха погрузил в стакан чая (М. Горький).
2. Сдвинутые употребления для обозначения шейного платка, 
завязываемого спереди узлом, как знака принадлежности к 
какому-л. союзу или корпоративу: скаутский галстук [зеленый]; 
ист. пионерский галстук [красный]; корпоративный галстук.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Модный галстук; шелковый галстук; узкий 
<широкий> галстук; засаленный галстук; узел галстука; гал-
стук в горошек; разг. при галстуке; надеть <повязать> гал-
стук; ослабить галстук; поправить галстук; носить галстук; 
Галстук съехал набок.

 Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера (А. Н. Тол-
стой). Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, 
костюм серый (М. Булгаков). Он был лыс, с венчиком седых во-
лос вокруг красивой головы, в галстуке бабочкой (В. Каверин). 
Он был в кремовом чесучовом костюме, голубой шелковой со-
рочке и черно-золотом шелковом галстуке (М. Веллер).
АНА: бант, косынка, платок; бабочка; ДЕР: галстучек; гал-
стучный [галстучная булавка].
◊ ист. столыпинский галстук ‘петля виселицы’: Словосо-
четание «столыпинский галстук» я услышал на лекциях по 

истории КПСС (Г. Попов); заложить <залить> за галстук 
‘выпить много спиртного’: Он был не дурак выпить, уж это 
точно, любил заложить за галстук (В. Аксенов). [М. Г.]

ГАМ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет.
Он устал от постоянного гама; Гам под окнами постепенно 
затих; В доме шум и гам – празднуют день рождения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Сильный однородный шум, какой бывает, когда 
много людей А1 одновременно говорят громко и трудно рас-
слышать отдельные слова’ [по аналогии – о голосах животных 
и птиц].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. КАКОЙ: людской <птичий> гам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный <дикий, невообразимый, 
непереносимый, несусветный, страшный, чудовищный> гам; 
веселый <восторженный> гам; несмолкаемый гам; шум и гам; 
поднять гам; перекрывать <покрывать> гам; доноситься 
сквозь гам; тонуть в гаме; сливаться с гамом; трудно рас-
слышать <различить> в гаме; Поднялся гам; В зале стоял 
гам; Из-за двери доносился <слышался> гам; Гам постепенно 
затих <стих, улегся>.

 На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел 
благим матом Трилли, стонала его мать [...], густым басом, 
точно рассерженный шмель, гудел доктор (А. Куприн). – Ради 
бога, не мучьте его! – вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи 
женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо 
(М. Булгаков). Когда Вертинский уезжал на гастроли, веран-
да пустела, веселый гам умолкал (Л. Вертинская). Летчики 
встали, все с ними чокались [...], опять шум, гам, беспорядок 
(А. Рыбаков). В воздухе стоял неистовый звон цикад, им вто-
рили древесные лягушки; сквозь этот веселый гам, то стихая, 
то усиливаясь, доносился низкий гул прибоя (С. Жемайтис).
СИН: галдеж, гвалт, гомон; АНА: шум, гул; рев; вопль, крик, 
ор; улюлюканье; хохот; говор; наррат. разноголосье; ропот; 
(птичий) грай; клекот. [А. П.]

ГАРА́Ж, СУЩ; МУЖСК; гаража ́.
гараж 1
Кирпичный гараж; теплый гараж; поставить <ввести> ма-
шину в гараж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Помещение для стоянки автомобиля лица А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гараж знакомой.
 • ЧЕЙ: дядюшкин гараж.
 • КАКИЕ: кооперативные гаражи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подземные гаражи; гараж-ракушка; га-
раж на одну <две> машины.

 Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота 
(А. и Б. Стругацкие). Поставь машину в гараж и иди домой 
(В. Шукшин). Огляделась и увидела в глубине занесенного сне-
гом двора два ржавых гаража, стоявших под углом друг к 
другу (В. Пелевин). – Давай натягивай форму, я вывожу из 
гаража мотоцикл (Ф. Незнанский). Насте так и не удалось 
выкроить время, чтобы отогнать ее в Жуковский и поста-
вить в гараж Лешиных родителей (А. Маринина).
АНА: автостоянка, паркинг; ДЕР: гаражик; гаражный.
гараж 2, уходящ.
Машину отдали в гараж для починки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место для ремонта машин’.

 Суженные употребления применительно к помещениям 
какого-л. учреждения, предназначенным для стоянки и тех-
нического обслуживания принадлежащих ему машин: гараж 
Министерства обороны; В семь часов вечера мы были в гара-
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же Совета Министров СССР, где был убит током автоме-
ханик (Ф. Незнанский); Эта машина принадлежит гаражам 
Управления делами Президента РФ («Аргументы и факты», 
01.22.2003).

 Он оставил автомобиль для починок в неизвестном ей га-
раже и съехал [из мотеля] на новой машине (В. Набоков). 
Саша работал в гараже, выучился на шофера, ездил на ма-
шине (А. Рыбаков). – Из гаража не звонили насчет машины? – 
Звонили. Трамблер надо менять. Обещали к вечеру сделать 
(А. Маринина).
СИН: автосервис; АНА: автобаза; ремонтная мастерская; 
ДЕР: гаражный. [М. Г.]

ГАРАНТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; СОВ и НЕСОВ.
гарантировать 1
Гарантировать безопасность <высокие зарплаты>; Я гаран-
тирую его присутствие на процессе; Заранее гарантировать 
ничего не могу; В обмен на сотрудничество ему гарантирует-
ся неприкосновенность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гарантирует А2 лицу А3 ‘Лицо А1 обязуется 
сделать так, что желательное для лица А3 событие А2 обя-
зательно произойдет с А3 или что А3 обязательно получит 
желательный для него объект А2’.

 1. Метонимические употребления в применении к законам и 
документам в роли А1: Право на отдых гарантировано Кон-
ституцией; По закону гражданам гарантировано право на 
бесплатное образование; Новый законопроект об образовании 
не гарантирует учителям нормальных зарплат.
2. Расширенные употребления применительно к обещани-
ям, которые субъект твердо намерен выполнить: Ну, двойку 
в четверти я тебе гарантирую; На этой неделе я занят, но 
гарантирую, что на следующей приду помочь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Фирма гарантирует (продажу квартиры в течение 

недели).
А2 • ВИН: гарантировать трудоустройство.
 • что ПРЕДЛ: гарантировать, что расследование будет 

закончено в срок.
А3 • ДАТ: гарантировать сотрудникам (жилье).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Письменно <конституционно> гаран-
тировать; лично гарантировать; гарантировать взамен <в 
обмен на что-л., при условии, что>; гарантировать гражда-
нам <беженцам, эмигрантам, преподавателям, студентам, 
врачам, пациентам, жильцам>; гарантировать социальные 
льготы <медицинское обслуживание, пособие по безработице, 
жизнь, свободу, конфиденциальность>; Результат гаранти-
рован <не гарантирован>; Мэр <президент, директор, губер-
натор, государство> гарантирует (что...); Военные <судьи> 
гарантируют (что...).

 А вы со своей стороны должны гарантировать мне, что 
это интервью не пойдет в эфир. – Как мы можем это га-
рантировать? – пожал плечами Тетерин (А. Геласимов). 
Транспорт и жилье на ближайшие пятнадцать лет их про-
павшим родичам федералы гарантировали (Г. Садулаев). 
– Мне обещали приют и безопасность, – объяснил Мигель, – 
а в случае несогласий гарантировали свободный отъезд 
(С. Логинов). Немедленно прекратите сопротивление! Всем 
вам гарантируют жизнь! (З. Прилепин). Членство в Союзе 
писателей гарантировало специальную поликлинику, льгот-
ное получение жилой площади, льготный и элитный летний 
отдых для писателя и его семьи, повышенную гонорарную 
ставку и гарантированное, хотя бы раз в три года, издание 
книги (С. Есин).

СИН: давать <предоставлять> гарантии; АНА: обещать; 
клясться; ручаться, давать поручительство; обеспечивать; 
защищать; КОНВ: получать гарантии; полагается [По закону 
им полагается бесплатное медицинское обслуживание]; ДЕР: 
гарантия; гарантированный.
гарантировать 2.1, обычно СТРАД.
Этой книге гарантирован успех; Ну, неприятности тебе га-
рантированы; Хорошее обслуживание и вкусная еда гаранти-
руют хорошее настроение!
ЗНАЧЕНИЕ. Фактор А1 гарантирует А2 объекту А3 ‘Из-за 
наличия фактора А1 с объектом А3, по мнению говорящего, 
непременно произойдет событие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Хорошая внешность еще не гарантирует (успех у 

мужчин).
А2 • ВИН: гарантировать проблемы.
А3 • ДАТ: гарантировать старшекласснику (поступление).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Практически <стопроцентно> гаранти-
ровать; Выигрыш практически гарантирован.

 Тебя хоть сейчас на конкурс красоты отправляй – первое 
место гарантировано... (Т. Тронина). «Обещаю, – сказал ему 
Певцов, – что если ответы будут чистосердечными, ваш про-
ступок останется без последствий. Иначе “волчий билет” 
вам гарантирован» (Л. Юзефович). Подобное соседство га-
рантировало жильцам дневную ругань очередей, вечерние 
пьяные визги и ночное битье посуды (Е. Прошкин). У Лизы 
существенно «выросла нога» – это, по словам Милы, гаран-
тировало ей в будущем модельные пропорции; Настя же при-
бавляла везде понемножку, что вскорости обещало мужской 
интерес (О. Зайончковский).
АНА: обещать [Она обещает вырасти красавицей]; обеспе-
чивать [Победа на Олимпиаде обеспечивает поступление в 
университет]; ДЕР: гарантия [Красота – еще не гарантия 
успеха]; гарантированный.
гарантировать 2.2, обычно СТРАД.
Он уверен, что полностью гарантирован от любых случай-
ностей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гарантирует А2 от А3 ‘Из-за наличия факто-
ра А1 с объектом А3 не может произойти плохое событие А2’ 
[часто с отрицанием].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Богатство и власть не гарантируют (от болезней).
А2 • ВИН: Никого нельзя гарантировать(от ошибок).
А3 • от РОД: гарантировать от проблем.

 А2 обычно реализуется с глаголом в форме СТРАД: От оши-
бок никто не гарантирован.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью гарантировать; быть гаран-
тированным от неприятностей <от проблем со здоровьем, 
от ареста, от обмана>.

 Как вы знаете, всего не предусмотришь, никто не гаран-
тирован от случайностей... (А. Рыбаков). Никто не гаран-
тирован от ошибок, ни слесарь, ни инженер, ни дипломат, 
ни продавец (В. Валеева). Теперь, когда они почувствовали 
себя гарантированными от германского наступления, они 
никогда не позволят союзникам акцию, которая могла бы 
спровоцировать Германию (Н. Берберова). Здоровая доля ци-
низма – вот что гарантирует от ненужных переживаний 
(Д. Гранин). Я теперь полностью гарантирован от ваших 
попыток навязать мне какие-либо незаконные намерения 
(В. Кожевников).
АНА: защищать; предохранять; КОНВ: быть застрахован-
ным от чего-л; ДЕР: гарантия [Ум – не гарантия от провала]. 
[В. А.]
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ГАРА́НТИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
гарантия 1
Конституционные гарантии; Правительство берет на себя 
гарантии по компенсации ущерба, причиненного ураганом; 
Материальные гарантии права на работу предусматривают 
сохранение заработной платы при болезни работника.
ЗНАЧЕНИЕ. Гарантия лицом А1 события или объекта А2 лицу 
А3 ‘Обязательство лица А1 сделать так, чтобы желательное 
для лица А3 событие А2 обязательно произошло или чтобы 
лицо А3 обязательно получило желательный для него объект 
А2, обычно отраженное в специальном документе, выполне-
ние которого обеспечивается различными юридическими, со-
циальными, экономическими и прочими способами’.

 1. Расширенные употребления применительно к неофици-
альным обязательствам: Вернуть винтовки и попытаться 
мирно разойтись, но где гарантия, что они в свою очередь не 
арестуют его, не изобьют со зла или, что вполне вероятно, не 
пристрелят? (Б. Васильев); Энтузиазм, вызванный переводом 
сотрудника Голубевой в группу товарища Змеевича, являет-
ся надежной гарантией выполнения и перевыполнения моей 
группой плановых заданий (М. Мишин).
2. Образные употребления: Если дружба требует испытаний, 
то есть материальных гарантий, то это не что иное, как 
духовный товарообмен (Фазиль Искандер).
3. Входит в состав специальных терминов: банковская гаран-
тия, страховая гарантия, кредитная гарантия, гарантия 
риска инвестиций и т. п.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гарантия правительства.
 • КАКАЯ: правительственная гарантия.
А2 • РОД: гарантии своевременных выплат.
 • на ВИН: гарантии на право получить работу <на всю 

сумму долга>.
 • что ПРЕДЛ: (Где) гарантия, что он меня не обманет?
А3 • ДАТ: гарантии клиентам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Письменные <личные> гарантии; судеб-
ные <материальные, социальные, юридические> гарантии; 
законные гарантии; надежная <стопроцентная, хорошая, 
серьезная, солидная> гарантия; банковские <государствен-
ные> гарантии, гарантии государства <банков>; гарантии 
свободы <жизни, неприкосновенности, конфиденциальности, 
трудоустройства, возмещения ущерба, избирательных прав>; 
гарантии беженцам <политэмигрантам, клиентам, пациен-
там, гражданам>; кредит под гарантию третьих лиц; да-
вать <предоставлять> гарантии; требовать <получать> 
гарантии; давать <предоставлять что-л.> под гарантию.

 Все законные гарантии соблюдены, презумпция невиновно-
сти – вот она (Ю. Домбровский). Главный врач [...] дал гаран-
тию, что Краснов встанет на ноги и болезнь не отразится на 
его талантах (В. Дудинцев). Пока они держат в своих руках 
армию, полицию, СС, они могут повернуть рейх куда угодно, 
лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности 
(Ю. Семенов). Мой диплом, потерявший ценность в России, 
тем более не был гарантией трудоустройства в Чечне, объя-
вившей о переходе на законы шариата (Г. Садулаев). Я, конеч-
но же, выкрутился, предложив эту водку с небольшой нацен-
кой и частичной предоплатой сразу нескольким коммерсантам 
под гарантию своего товара (М. Милованов).
АНА: поручительство; обязательство; залог; заклад; обеспе-
чение; заверение; ДЕР: гарантировать.
гарантия 2.1
Способности и трудолюбие – гарантия успеха; Строгая дие-
та – не гарантия похудения.

ЗНАЧЕНИЕ. Гарантия А2 ‘Фактор А1, из-за наличия которо-
го, по мнению говорящего, непременно произойдет событие 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гарантия долголетия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственная <надежная, стопроцент-
ная> гарантия; давать гарантию; быть <служить, являть-
ся> гарантией; Сбалансированные занятия спортом – гаран-
тия здоровья.

 Но и классические шедевры (на фестивале были показаны 
две пьесы-сказки С. Я. Маршака) не являются гарантией ху-
дожественного успеха («Экран и сцена», 06.05.2004). Каче-
ственные сухие смеси, увы, не всегда могут служить гаран-
тией прочности и долговечности покрытия («Биржа плюс 
свой дом» (Н. Новгород), 20.05.2002). Однако сама по себе 
перестройка правительственного механизма еще не дает до-
статочных гарантий того, что обновленная структура 
успешно справится со всё более усложняющимися задачами 
(«Проблемы Дальнего Востока», 30.12.2002).
АНА: залог; ДЕР: гарантировать.
гарантия 2.2
Гарантия от заболевания; гарантия от ошибки.
ЗНАЧЕНИЕ. Гарантия от А2 ‘Фактор А1, из-за наличия ко-
торого не может произойти плохое событие А2’ [часто с от-
рицанием].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: гарантия от неудачи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гарантия от неприятностей <от про-
блем со здоровьем, от ареста, от обмана>.

 Единственное средство, которое дает стопроцентную 
гарантию от неожиданностей, – это готовность принимать 
события, не включенные в ожидания («Домовой», 04.02.2002). 
Научная компетентность и научное обсуждение – это спо-
соб минимизировать ошибку, но не гарантия от ошибок 
(А. Филиппов. Участь эксперта // «Отечественные записки», 
2003). Ведь все понимают, что никакой закон не даст гаран-
тии от гипотетического развала страны («Адвокат», 
01.12.2004). Демократия не является гарантией от ошибок 
или абсолютной защитой от дурака («Неприкосновенный 
запас», 15.01.2004).
АНА: страховка; защита.
гарантия 3
Заводская гарантия; гарантия на машину; Я потеряла гаран-
тию на холодильник; Какой срок у гарантии на компьютер?
ЗНАЧЕНИЕ. Гарантия А1 на объект А2 на срок А3 ‘Доку-
мент, обычно выдаваемый изготовителем или продавцом А1 
товара А2, удостоверяющий, что в течение срока А3 товар А2 
будет нормально функционировать в соответствии со своим 
назначением, и дающий покупателю право на замену или бес-
платный ремонт А2 в случае, если А2 перестанет нормально 
функционировать в течение срока А3 и с ним произойдет не-
исправность А4’.

 Расширенные употребления применительно к документам, 
удостоверяющим, что после оказания услуги А2 новой по-
добной услуги не понадобится в течение срока А3: гарантия 
на замену двигателя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гарантия завода-изготовителя.
 • КАКАЯ: заводская гарантия.
А2 • на ВИН: гарантия на стиральную машину.
А3 • на ВИН: гарантия на два года.
 • КАКАЯ: двухлетняя гарантия.
А4 • от РОД: гарантия от поломок <от коррозии>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стандартная гарантия; гарантия на 90 
дней <на год, на десять лет>; ремонт по гарантии; давать 
<увеличивать> гарантию; Гарантия закончилась.

 Компания Ralf Ringer этой весной увеличила гарантию на 
обувь втрое – теперь она составляет 90 дней с момента про-
дажи («Лиза», 2005). Обратите внимание, предоставляет ли 
фирма гарантию на свои услуги и обеспечивает ли сервисное 
обслуживание («Homes & Gardens», 30.04.2004). Гарантия на 
новые автомобили «Рено» в России увеличилась до 2 лет («За 
рулем», 15.03.2004). Также производитель дает 12-летнюю 
гарантию от сквозной коррозии на кузов и 3-летнюю – на ла-
кокрасочное покрытие («Автопилот», 15.02.2002).
АНА: страховка; ДЕР: гарантийный (ремонт). [В. А.]

ГАРДЕРО́Б, СУЩ; МУЖСК; -а.
гардероб 1, необиходн.
Дверцы гардероба; повесить рубашки в гардероб; В углу ком-
наты стоял огромный гардероб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет мебели в форме большого высокого 
прямоугольного ящика с полками и отделениями внутри, с 
закрывающимися дверцами, предназначенный для того, чтобы 
в нем держали одежду и обувь’.

 Письменный стол и гардероб стояли в другой комнате, 
дверь в которую была открыта (Ю. Домбровский). Домра-
ботница показала место в комнате, где предположительно 
мог встать огромный гардероб (А. Тарасов). В комнате Сер-
гея было очень просто: старенькая софа, поцарапанный гар-
дероб и пара продавленных кресел (Д. Донцова). Он одевается 
во все чистое [...], ощущая застывший запах утюга и терп-
кость можжевельника, который держат в гардеробе от моли 
(В. Распутин).
СИН: шкаф, шкаф-купе, шифоньер; АНА: комод; вешалка; 
сундук; ДЕР: шкаф-гардероб.
гардероб 2
Оставить одежду в гардеробе; сдать пальто <зонт> в 
гардероб; Верхняя одежда без вешалки в гардероб не при-
нимается.
ЗНАЧЕНИЕ. Гардероб А2 ‘Специально оборудованное поме-
щение с вешалками в общественном заведении А2, где по-
сетители этого заведения могут на время оставить верхнюю 
одежду и уличную обувь’.

 1. В гардеробе можно также оставлять головные уборы, 
сумки и зонты.
2. Метонимические употребления: За оставленные в кар-
манах ценные вещи и деньги гардероб ответственности 
не несет; Студентов-вечерников гардероб не обслужива-
ет [объяв ления].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гардероб театра.
 • КАКОЙ: школьный <театральный> гардероб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очередь в гардероб; раздеться <одеться, 
переобуться> в гардеробе; Гардероб закрыт; В гардеробе ему 
выдали номерок.

 – Пойдем, – сказала она и быстро прошла через ресторан, 
через фойе, спустилась в гардероб и взяла свое пальто (В. Ак-
сенов). Никто не предложил нам раздеться за кулисами, и мы 
долго стояли в очереди возле гардероба (А. Алексин). Седая 
старушка за барьером гардероба взялась за вязанье (И. Гре-
кова). Приходишь утром без сменной обуви, и тебя не пускает 
в гардероб девочка с красной повязкой на рукаве (А. Геласи-
мов). Концерт закончен, маэстро откланялся, аплодисменты, 
можно спуститься в гардероб (Д. Симонова). За небольшим 
предбанником виднелся длинный коридор с искореженными 

остовами железных вешалок по бокам – здесь когда-то на-
ходился гардероб (Д. Глуховский).
СИН: раздевалка, уходящ. гардеробная; ДЕР: гардеробщик, 
гардеробщица; гардеробный.
гардероб 3
Гардероб деловой женщины; полностью обновить гардероб; 
Два костюма и пальто – вот и весь его гардероб.
ЗНАЧЕНИЕ. Гардероб А1 ‘Совокупность предметов одежды и 
обуви, которые имеются у человека или людей А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гардероб артистки; гардероб подростка.
 • ПРИТЯЖ: ее <мой> гардероб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Модный гардероб; женский <мужской, 
детский> гардероб [одежда для женщин <мужчин, детей>]; 
летний <зимний, весенний, осенний> гардероб; повседневный 
гардероб; прошлогодний гардероб; гардероб мужа <жены, 
сына, дочери>; гардероб королевы <принцессы>; предмет 
(женского) гардероба; пересмотреть (свой) гардероб; попол-
нить гардероб; разнообразить гардероб.

 У мамы не бог весть какой гардероб, но кое-какие платья 
имелись (А. Рыбаков). – Ваня, – сказала она, – я ведь для вас 
приготовила целый гардероб, ведь вы с Колей одного роста 
(В. Гроссман). Весь Надин гардероб поместился в маленьком 
чемодане с самодельной тряпочной ручкой (Е. Прошкин). Цель 
поездки у Натальи Николаевны была наиважнейшая: посе-
тить салоны шляпок в Европе и обновить свой гардероб 
(А. Тарасов). Костюм – основная составляющая осеннего гар-
дероба женщин («Известия», 24.09.2001). До встречи оста-
валось несколько дней, и я старательно подбирала гардероб: 
открытые кофточки, узкие брюки, нарядные юбки, туфли на 
высоких каблуках (Н. Щербак).
СИН: одежда, уходящ. платье; АНА: туалет. [А. Л.]

ГАРМОНИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -ую, -ует; НЕСОВ; СОВ нет.
Гармонировать с цветом неба и моря; Цветы в саду должны 
гармонировать с цветом беседок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гармонирует с А2 ‘Объекты А1 и А2 обладают 
такими свойствами, что, будучи воспринимаемы вместе, при-
ятны для восприятия’ [по аналогии о самих свойствах объек-
тов: Темно-синий цвет хорошо гармонирует с белым].

 1. Применительно к ментальным объектам указывает на 
отсутствие противоречия между ними: Слова «Вы не знаете, 
какого вы духа» и далее – отсутствуют в древнейших руко-
писях, но смысл их вполне гармонирует с учением и стилем 
речей Иисуса (А. Мень).
2. Иронические употребления применительно к ситуации, ког-
да оба объекта неприятны говорящему: В былые времена во 
всяком советском ресторане оркестр обязательно играл шля-
гер под названием «Жемчужина у моря». Пошлость названия 
вполне гармонировала с пошлостью тогдашнего ресторанного 
бытия («Криминальная хроника», 08.07.2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шарфик гармонирует (с платьем).
А2 • с ТВОР: (Шарфик) гармонирует с платьем.
А1 • + А2 • ИМ МН: Здания хорошо гармонируют (друг с 

другом).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Идеально <превосходно, удивительно, хоро-
шо, вполне> гармонирует; плохо <не совсем> гармонирует.

 Яркие сочные краски – голубые, зеленые, красные – удачно 
гармонировали с белизной яичной скорлупы, создавая празд-
ничное радостное настроение (В. Егоров). В Большом Петер-
гофском дворце на торжественных балах дамы и кавалеры 
должны были надевать особые «петергофские платья», гар-
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монирующие с наружной окраской дворца (В. Дормидонтова). 
Ее короткая стрижка, энергичная походка и умное костлявое 
лицо без малейших следов помады плохо гармонировали с ко-
стюмом светской дивы (Л. Юзефович). Его смокинг как-то 
уж очень резко не гармонировал с его плоским лицом и раз-
давленными ушами (Г. Газданов). Плохо выполненное, безвкус-
ное, это полотно в нелепой раме никак не гармонировало со 
скромной, но исполненной изящества обстановкой комнаты 
(Б. Окуджава).
СИН: соответствовать, согласовываться, подходить, со-
четаться, перекликаться, идти (кому-л.) [Мне идет каре], 
устар. идти (к кому-л.) [Держит голову кверху, и это к нему 
идет (З. Гиппиус)]; АНА: совпадать; АНТ: дисгармониро-
вать, диссонировать, контрастировать, противоречить; 
ДЕР: гармония. [М. Г.]

ГАРМО́НИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -ии; МН нет, кроме 2.1
гармония 1.1 ‘приятное для восприятия сочетание’: гармония 
красок.
гармония 1.2 ‘приятное для восприятия соотношение между ча-
стями и целым’: гармония композиции.
гармония 2.1 ‘отсутствие противоречий’: семейная гармония.
гармония 2.2 ‘единый закон в основе мироздания’: высшая <миро-
вая> гармония.
гармония 3.1 муз. ‘созвучие’: законы гармонии.
гармония 3.2 муз. ‘наука о созвучиях’: экзамен по гармонии.

гармония 1.1
Гармония красок; гармония звуков; гармония слов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такое соответствие свойств объектов А1 и А2, 
что А1 и А2 приятны для человека, когда они воспринимаются 
вместе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД МН: гармония движений.
 • РОД и РОД: гармония запаха и вкуса.
 • КАКАЯ: цветовая гармония.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенная <полная> гармония; законы 
гармонии; искать гармонию, добиваться гармонии; нарушать 
гармонию; наслаждаться гармонией.

 Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов 
сообщали миру блаженство гармонии (И. Ефремов). Чистые 
линии. Гармония светло-бежевых оттенков. И никакой деко-
ративной суеты! (Т. Тронина). Но и увиденного оказалось до-
статочно, чтобы насладиться гармонией замечательной 
боснийской природы и большого города (М. Долматова). [Для 
других] анализировать поэзию, поверять алгеброй гармонию – 
значит убивать художественное наслаждение от нее (М. Га-
спаров).
СИН: соответствие, согласованность; АНА: красота; АНТ: 
дисгармония, диссонанс, противоречие; ДЕР: гармоничный; 
гармонизировать.
гармония 1.2
Архитектурная гармония; гармония целого; гармония в ис-
кусстве; настоящий оазис гармонии и покоя среди городской 
суеты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такое отношение между целым и частями объ-
екта А1, что А1 приятно воспринимать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 РОД: гармония природы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенная <полная> гармония; законы 
гармонии; быть исполненным гармонии.

 Даже босая, без спасительных каблуков, она выглядела 
очень соразмерно, пропорционально – эту телесную гармонию 
наметанный глаз Ганина-архитектора уловил сразу же 

(Т. Тронина). Весь день я купался, лежал на солнце, лежал в 
лесу, рассматривал песок, травинки, муравьев, шишки – по-
добно японцам, я старался искать гармонию в природе и на-
ходил ее – мне было хорошо (В. Аксенов). Я пишу, и это бес-
сознательный процесс. Когда правлю – должна быть гармония. 
Лишние слова убираю (В. Токарева). Ведь если одна труба смо-
трит вверх, а другая – вниз, то есть в этом какая-то гармо-
ния и уравновешенность (И. Курьянова). – Потоцкий, вы своим 
обликом нарушаете гармонию здешних мест (С. Довлатов).
СИН: гармоничность, соразмерность, пропорциональность, 
стройность, лад, ладность; АНА: равновесие, соответствие, 
уравновешенность; АНТ: диспропорция; ДЕР: гармоничный.
гармония 2.1
Душевная гармония; гармония тела и духа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, при котором между объектами 
А1 и А2 или частями одного объекта А1 нет противоречий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: гармония с собой.
А1 • + А2 • РОД с ТВОР: гармония души с Богом.
 • РОД и РОД: гармония души и тела.
 • РОД МН: гармония классов.
 • между ТВОР и ТВОР: гармония между работниками и 

работодателями.
 • между ТВОР МН: гармония между классами.
 • в ПР: гармония в семье.
 • КАКАЯ: семейная гармония [между членами семьи].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Социально-политическая гармония; долгая 
<многолетняя> гармония; гармония с самим собой и окружа-
ющими; состояние гармонии; утратить гармонию; обрести 
гармонию; ощущать себя в гармонии с мирозданием.

 Скрипка нежно пела, увлекая Лилиан и Виктора куда-то 
вдаль, вселяя в их сердца гармонию и покой (В. Аксенов). Это 
был человек, пишущий стихи лишь в минуты абсолютной ду-
шевной гармонии (С. Довлатов). И как разглядеть гармонию в 
том, что на первый взгляд представляется полным хаосом? 
(В. Пелевин). Больше всего их раздражал мезальянс. Тоже ис-
кали социальной гармонии (А. Геласимов). Ум плюс воля плюс 
чувство – вот это и есть гармония в человеке (В. Давыдов). 
Традиции помогают жить в гармонии с собой, людьми, при-
родой, космосом («Народное творчество», 21.06.2004).
СИН: лад, согласие, согласованность, единство; АНТ: дисгар-
мония, разлад, противоречие; смятение; ДЕР: гармоничный.
гармония 2.2
Высшая <мировая> гармония; гармония мироздания; В мире 
царят законы гармонии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Идеальная согласованность всех элементов мира 
А1 друг с другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: всемирная <мировая> гармония.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Всеобщая гармония; ощущение гармонии; 
нарушение гармонии; единый закон гармонии; гармония, управ-
ляющая миром; нарушать гармонию.

 В гармонии мира она [смерть] будет, если я этого захочу, 
тоже золотым светилом (И. Ф. Анненский). Гармония, оза-
ренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной 
материей (А. Н. Толстой, Эмигранты). Было всякое, и вос-
торги, граничащие с безумием, перед непостижимой гармо-
нией сущего, и приступы отчаяния перед бессилием, и обми-
рания перед зыбкой надеждой (В. Тендряков). Ему нужно 
увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает 
(В. Пелевин). Если же в явлениях природы обнаруживается 
какая-то асимметрия, то физик-теоретик получает труд-
ную, но захватывающе интересную задачу – найти место 
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этой асимметрии в гармонии мироздания (Г. Горелик). Чудо – 
это момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная 
человеческим грехом (митрополит Антоний (Блум)).
СИН: равновесие, цельность; соответствие; АНА: миропо-
рядок; космос; АНТ: хаос, стихия.
гармония 3.1 муз.
Тональная гармония; гармония барокко; гармония Прокофье-
ва; законы <свойства> гармонии; развитие <видоизменение> 
гармонии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объединение звуков в созвучия, согласованные 
друг с другом по определенным законам’.

 И ведь в конце концерта он опять напоминает эту сладкую 
тему. Но очень коротко и с измененной гармонией (Ю. Баш-
мет). Помню покупку слепого клавира «Бориса Годунова» (изд. 
В. Бесселя), помню – поразили аккорды, неожиданные гармо-
нии (Г. Свиридов). Моя душа разрывалась от звуков музыки, 
новых странных гармоний (Л. Гурченко). Я готовлю для из-
дательства «Музыка» сборник из двадцати пяти его [Окуд-
жавы] песен с мелодиями и буквенным обозначением гармонии 
(В. Фрумкин).
СИН: аккорд, созвучие; АНА: консонанс, звукоряд; благозвуч-
ность. ДЕР: гармоничный, гармонический; гармонизировать, 
гармонизовать.
гармония 3.2 муз.
Экзамен по гармонии; разработать всеобщую теорию гар-
монии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наука о созвучиях’.

 Как учебный предмет гармония составляет основу му-
зыкально-теоретического образования (Энциклопедический 
музыкальный словарь). Музыкальные предметы я сдавал с 
шиком, всем писал диктанты и задачи по гармонии, потому 
что делал за полторы минуты то, на что давалось два часа 
(Ю. Башмет). [М. Г.]

ГАРМО́НЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Он рано научился играть на гармони; Девушки пели частушки 
под гармонь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальный инструмент, состоящий из двух 
пластин с клавиатурой, соединенных раздвижными мехами, 
звук из которого извлекают, держа его у груди, разводя и сводя 
руки и тем самым двигая мехи, и передвигая пальцы вверх и 
вниз по клавиатуре’.

 1. Метонимические употребления применительно к музыке, 
исполняемой на гармони в описываемый момент: танцевать 
под гармонь; Слышалась гармонь.
2. В номенклатуре музыкальных инструментов относится к 
духовым инструментам, так как звук создается движением 
воздуха в мехах.
3. До широкого распространения радио и телевидения – глав-
ный атрибут деревенской культуры и культуры городских ни-
зов в России.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Однорядная <двухрядная> гармонь; растя-
нуть гармонь; плясать под гармонь; идти с гармонью [‘идти, 
на ходу играя на гармони’]; Где-то играла гармонь.

 Гармонь играла с перебором, / Ходил по кругу хоровод 
(А. Твардовский). Полупьяный гармонист, разворачивая свою 
гармонь, выкрикивает частушки (Д. Рубина). Опять взвизг-
нула гармонь с переливами, раздалась песня, и слышны были 
даже разговоры и смех девчат (В. Кондратьев). Льется из 
гармони музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и 
сильно давит левой рукой на басы (Ю. Коваль).
СИН: разг. гармошка, уходящ. гармоника, уходящ. гармония, 
уходящ. прост. гармонья; уходящ. тальянка [от итальянская 

гармоника], устар. ливенка [от ливенская гармонь – по названию 
города Ливны, где производили такие гармони]; АНА: баян; 
аккордеон; ДЕР: гармонист; гармонный (мастер). [Е. У.]

ГАРМО́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -шек; разг.
гармошка 1
Растянуть гармошку; Я играю на гармошке у прохожих на 
виду (А. Тимофеевский).
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что гармонь.

 Метонимические употребления применительно к музыке, 
исполняемой на гармони в описываемый момент: плясать под 
гармошку; услышать гармошку.

 В Плесе шел какой-то праздник: у дебаркадера наяривала 
гармошка, [...] из дома отдыха доносились звуки фокстрота 
(Л. Кабо). Все разбрелись по саду, кое-кто пошел к речке, и от-
туда, из кустов, ударила гармошка и заорала девка (Ю. Дом-
бровский). Ночью проснешься, кругом тихо: ни разговору, ни 
гармошки (В. Гроссман). Кто-то принес гармошку. «Русского, 
русского!» – закричали гости (И. Грекова).
СИН: гармонь, уходящ. гармоника, уходящ. гармония, уходящ. 
прост. гармонья; уходящ. тальянка [от итальянская гармонь], 
устар. ливенка [от ливенская гармонь – по названию города 
Ливны, где производились такие гармони]; АНА: баян, аккор-
деон; ДЕР: гармонист; гармонный (мастер).
гармошка 2.
Сапоги в гармошку; сложить лист гармошкой; Вагоны смяло 
в гармошку; Когда бабушка улыбалась, морщины вокруг ее глаз 
собирались в гармошку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Частые параллельные сгибы или складки на по-
верхности объекта, напоминающие мехи гармошки’ [обычно 
в форме ВИН с предлогом в или в форме ТВОР в функции 
наречия].

 Ходя торговал с лотка вырезными игрушками из папирос-
ной бумаги. Яркие – ядовито-розовые, голубые, лиловые, ак-
куратно сложенные гармошкой. Развернешь гармошку – и 
сразу шар! (И. Грекова). В детстве у меня была красиво ил-
люстрированная книжка гармошкой «Три поросенка» (Б. Ле-
вин). Выдвинув из-под кровати чемодан, [...] отец извлек от-
туда старый черный цилиндр, смятый в гармошку (видимо, 
на него кто-то сел) (Ю. Никулин). Глаза ее устремились 
вверх, на лбу собралась гармошка морщин – ни дать ни взять, 
школьница у доски (Г. Полонский). Водитель уже двери-гар-
мошки распахнул, все лезут к выходу (А. Алексин).
АНА: плиссе.
◊ Губная гармошка ‘музыкальный инструмент, по форме похо-
жий на удлиненную коробочку, с несколькими сквозными от-
верстиями, звук из которого извлекают, дуя в отверстия, пере-
двигая инструмент вдоль рта’ [используется в быту]. [Е. У.]

ГАРНИ́Р, СУЩ; МУЖСК; -а, обиходн. -у.
гарнир 1
Свинина с гарниром из тушеной капусты; Что на гарнир?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть блюда, являющаяся дополнением к мясу 
или рыбе А2 и состоящая обычно из овощей, крупяных или 
мучных изделий А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: гарнир из моркови.
 • КАКОЙ: овощной гарнир.
А2 • к ДАТ: гарнир к курице.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без гарнира, с гарниром; сытный гарнир; 
сложный гарнир; разнообразные гарниры; гарниры из кар-
тофеля <из кабачков, из риса>; гарниры ко вторым блюдам; 
рецепты гарниров; приготовить <сделать> гарнир, пригото-
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вить <сделать> что-л. на гарнир; подать что-л. на гарнир 
<в качестве гарнира>.

 Обед: кулебяка, ростбиф с гарниром, мороженое, кофе с 
пирогом и пирожным – 500 рублей (Н. Пунин). Привлекала 
внимание громадная осетрина или лососина на мельхиоровом 
блюде с разнообразным гарниром (Д. Засосов, В. Пызин). Вот 
такой обжаренный ананас можно подать в качестве гарнира 
к курице или утке и даже к свинине (www.GotovimDoma.ru). 
К огромному куску мяса обязательно будет прилагаться боль-
шое количество гарнира: жареная картошка или жареный рис, 
пюре из фасоли, а также цветная капуста и несколько кусоч-
ков жареного банана (Самые изысканные кухни мира).
ДЕР: спец. гарнировать.
гарнир 2, перен.
Идеологический гарнир; Концерт самодеятельности – обяза-
тельный гарнир к официальной части.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гарнир к А2 ‘Ситуация или объект А1, ис-
пользующиеся в качестве дополнения к более важной с чьей-
то точки зрения ситуации или объекту А2 ’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: Гарнир из заклинаний.
 • КАКОЙ: словесный гарнир.
А2 • к ДАТ: (Обязательныйый) гарнир к фильму – нудная лек-

ция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На гарнир, в качестве гарнира.

 На поверку оказывается, что под мыслями разумеется 
одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению револю-
ции и властей предержащих (Б. Пастернак). Всем выступаю-
щим дается понять, что они – гарнир, приправа к горячему 
блюду (Г. Горин). В «Итальянцах в России» трюки являются 
не гарниром, а мясом, они – содержание произведения (Э. Ря-
занов). И красные клеенчатые босоножки под цвет сатино-
вого в оборочках платья. [...] Но это все был лишь гарнир к 
моей белой с вуалетками и двумя розами шляпе «Лили Мар-
лен» (Л. Гурченко). Имя твоего нового гостя я вроде бы слы-
шал, не помню лишь, с каким гарниром; здесь спросить не у 
кого (Ю. Даниэль).
СИН: дополнение, добавка; АНА: нагрузка [Билеты в Театр 
сатиры продаются с нагрузкой – билетами в другой театр]; 
сопровождение [Его имя не появлялось иначе, как в сопрово-
ждении эпитетов: «уважаемый», «высокочтимый» и «мно-
гоученый» (Ю. Домбровский)]; обрамление [Вот что будет 
грешникам, а вот что будет праведникам. Но это – только об-
рамление рассказа. Сердцевина рассказа: на каком основании 
производится суд? (митрополит Антоний (Блум))]; аккомпа-
немент [После каждого послания в стране, если разобраться, 
ровным счетом ничего не меняется. Все движется прежним 
курсом. Зато всякий раз под новый аккомпанемент всеобщего 
одобрямса (П. Вощанов)]. [М. Г.]

ГАРЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН неупотр., кроме 3.
гарь 1
В воздухе пахло гарью; Его лицо было покрыто пороховой га-
рью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Образующееся в результате горения вещество 
черного или синевато-серого цвета с характерным неприятным 
запахом, мелкие частицы которого летят по воздуху и оседают 
на окружающих предметах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Паровозная <соломенная, пороховая> гарь; 
пропахнуть гарью; Пахнет <тянет, несет, воняет> гарью.

 Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло 
гарью (И. Бунин). От Коровьева и Бегемота несло гарью, 
рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела 

(М. Булгаков). Из палисадника тянуло самоварной гарью, за-
глушавшей запах табака и гелиотропа (Б. Пастернак). От 
платья ее потянуло пылью и гарью (М. Шагинян). Дванов 
вдохнул мирный запах деревни – соломенной гари и гретого 
молока (А. Платонов). Глядя на свои руки, в которые въелась 
гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал 
иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте 
под Старой Руссой (Г. Бакланов). СИН: копоть; АНА пепел, 
зола; дым, чад, угар, смог; нагар.
гарь 2 спец.
Толстый слой гари; засыпать дорожки гарью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сыпучее вещество, остающееся после сгорания 
угля’.

 В те дни спорт был еще довольно натуральным, техниче-
ские ухищрения довольно примитивными: дорожка засыпалась 
«гарью», шлаком, да в подошву тапок вклепывались шипы 
(А. Найман). Толщина слоя щебенки или гари на дорожках, 
которые эксплуатируются с усиленной нагрузкой, может 
быть доведена до 30 см («Дендрология и основы зеленого 
строительства»).
СИН: шлак; ДЕР: гаревый [гаревая дорожка].
гарь 3 уходящ. или спец.; МН гари.
Огромная черная гарь; площадь гарей; возобновление леса на 
гарях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выгоревшее место в лесу’.

 Горелый лес тянется далеко в стороны. Знаешь бывший 
леспромхоз? Там сейчас, правда, пустошь, гарь – сгорел [...] 
поселок (Ф. Абрамов). Там, где раньше произрастали сосняки 
(на легких песчаных и супесчаных отложениях, на вырубках, 
гарях и других не покрытых лесом площадях, следует форми-
ровать хвойные насаждения («Лесное хозяйство»).
АНА: пожарище, пепелище. [И. Л.]

ГАСИ́ТЬ, ГЛАГ; гашу́, га́сит; ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ га́сящий 
и гася́щий; ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. га́шенный; НЕСОВ; 
СОВ погасить.
гасить 1.1 ‘прекращать горение физического объекта’: гасить свет.
гасить 1.2 ‘быть причиной прекращения горения’: Ветер гасит ко-
стер.
гасить 2.1 перен. ‘устранять нежелательный фактор’: гасить ссоры.
гасить 2.2 перен. ‘быть причиной прекращения существования’: 
Отсутствие тренировки гасит память.
гасить 2.3 перен. офиц. ‘заплатить долг’: гасить кредит.
гасить 3 разг. ‘резко направлять мяч вниз’: Он хорошо гасит.

гасить 1.1
Уходя, гасите свет; Погасите костер; Водителям рекомендо-
вали не гасить фары днем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит А2 способом А3 ‘Человек А1 делает с по-
мощью А3 так, что объект А2 перестает гореть или светить’.

 Образные употребления: Гашу огни моих надежд (А. Блок). 
Но тут флибустьер сжалился над ним и погасил свой острый 
взор (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: погасить спичку.
А3 • ТВОР: погасить (костер) водой.
 • о ВИН: гасить (окурок) о подошву.
 • в ПР: (окурок) в пепельнице.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Погасить свечку <зажигалку, огонь, пламя, 
костер>; погасить лампу <фонарь, свет, электричество>; 
погасить сигарету <папиросу, окурок>; медленно гасить 
свет реостатом; гасить огонь огнетушителем; Пожарные 
гасят огонь.
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 Огонь напрасно не гасишь, пожар будет (Вс. Иванов). Она 
пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер 
спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настоль-
ную лампу (М. Булгаков). В комнате погасили свет, теперь 
лишь овальная луна, похожая на золотую дыню, освещала 
двор и противоположную стену (Л. Зорин). И замахала спич-
кой, гася ее. – Видишь, курю... (В. Дудинцев).
СИН: тушить; загасить; АНА: выключать (электричество), 
задувать (свечу), заливать (огонь); сбивать (пламя); АНТ: 
зажигать, включать (электричество), разжигать (костер); 
КОНВ: гаснуть, потухать; ДЕР: гашение (лесных пожаров); 
гасители (лесных пожаров); негасимый, неугасимый.
гасить 1.2
Дождь погасил костер; Порыв ветра погасил спичку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит А2 ‘Фактор или явление А1 является 
причиной того, что объект А2 перестает гореть’.

 Происходит взрыв, взрывная волна сбивает пламя, а вы-
брошенная вода гасит огонь на площади до 1000 м2 («Наука 
и жизнь», 2007).
АНА: сбивать (пламя); КОНВ: гаснуть [Порыв ветра пога-
сил свечу – Свеча погасла от порыва ветра]; АНТ: раздувать 
[о ветре].
гасить 2.1, перен.
Как гасить ссоры с мужем?; Этими мерами правительство 
пыталось погасить недовольство бастующих шахтеров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит А2 с помощью А3 ‘Лицо А1 делает так, 
что в результате его действия А3 нежелательная для А1 ситуа-
ция А2 перестает существовать, – как бы гасит ее’.

 Сдвинутое употребление в значении ‘делать меньше’ в сло-
восочетании гасить скорость.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гасить раздражение.
А3 • ТВОР: погасить (раздражение) усилием воли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гасить споры <вражду, ссору, конфлик-
ты>; гасить инфляцию; гасить панику; гасить (что-л.) любы-
ми способами <всеми средствами>; Своим вмешательством 
он погасил скандал.

 Не первый уже раз она гасила в себе вспыхивающее вдруг 
раздражение против Лучникова (В. Аксенов). Я начал их рас-
таскивать, еле погасив собственное бешенство (В. Белов). 
Гаранин знал, что истерику, всплеск накопившихся эмоций 
нужно гасить сразу, обрывать круто и безжалостно, и луч-
шее противоядие – звонкая, хлесткая пощечина (В. Валеева). 
Может, они ему за то и платят, чтобы он всю оппозицию 
гасил в зародыше (Д. Быков). В крайних случаях демократия 
и силу должна применять, как, например, в Ольстере, где 
столько лет уже ежедневно и ежечасно гасится граждан-
ская война (М. Симашко).
СИН: преодолевать, ликвидировать, устранять, подавлять, 
душить; АНА: заглушать; ослаблять, уменьшать; нейтра-
лизовать; бороться с чем-либо; избавляться от чего-л.; АНТ: 
разжигать (интерес <страсти>); КОНВ: гаснуть, угасать.
гасить 2.2, перен.
Ковер гасил звук шагов; Коралловые рифы гасят волны; Изо-
билие знаний гасит воображение; У этой идеи только один 
минус, но он гасит все возможные плюсы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит А2 ‘Объект А1 обладает свойством воз-
действовать на ситуацию А2 так, что А2 перестает существо-
вать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стеклопакеты гасят (шум с улицы).
А2 • ВИН: гасить скандал.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гасить толчки <вредные колебания>, 
гасить эмоции <злость>, гасить интерес; гасить улыбку; 
Страх <тревога> гасит что-л.; Жизнь гасит фантазию.

 Исчезла и радость Клима, ее погасило сознание, что он по-
ступил нехорошо (М. Горький). Но никогда обиды не было, 
благодарность за те годы всегда ее гасила (Н. Амосов). И те-
атр – сильно действующее средство, чтобы возбуждать хо-
рошие чувства и гасить скверные (В. Розов). Заключение, осо-
бенно длительное [...] гасит ум, интеллект, способности 
(О. Волков). Этот препарат придал нашим спецназовцам без-
рассудную храбрость, погасил страх, присущий нормальному 
человеку (Ф. Незнанский). Эти очки хороши тем, что они под-
черкивают цвета и чуть-чуть еще гасят интенсивность све-
та (Б. Гребенщиков).
СИН: сводить к нулю, устранять, заглушать; АНА: нейтра-
лизовать; амортизировать; приглушать, смягчать; АНТ: раз-
жигать (интерес, страсти), подстегивать.
гасить 2.3, перен. офиц.
Гасить долги <проценты>. Должники не спешат гасить по-
лученные кредиты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит А2 способом А3 ‘Возвратив деньги, взятые 
у кого-то в долг в форме А2, или их эквивалент А3, лицо А1 этим 
действием выполняет условие, на котором они были получены’.

 1. А2 может быть финансовым документом: Векселя должны 
были быть погашены при предъявлении, но не ранее 25 ноября 
1998 года («Финансы и кредит», 17. 02. 2003).
2. Выполнить финансовое обязательство лица А1 может дру-
гое лицо: Он погасил все долги брата и выкупил имение.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 ВИН: кредит.
А3 • ТВОР: гасить (ссуду) поставками сельскохозяйственной 

продукции.
 • в ПР: гасить (проценты по валютным кредитам) в рублях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гасить кредит <ссуды, внешние долги, 
валютные долги>; гасить закладные <вексель>; гасить до-
срочно <вовремя, в срок>.

 Сразу всю задолженность погасили (Ю. Домбровский). 
Было решено вернуть «Хипо-Банку» дом Хартманнов и тем 
самым погасить долги покойного Гельмута (В. Кунин). [Он] 
получал доходы с дома и гасил постепенно закладные (Д. А. За-
сосов, В. И. Пызин). Оказалось, очень просто – берет кредиты 
и гасит их за счет новых («Коммерсантъ-Daily», 24.01. 1996). 
На Богучанской ГЭС начали гасить долги по заработной пла-
те (www.plotina.net).
СИН: офиц. погашать, уплачивать, заплатить; АНА: ликви-
дировать; возмещать, компенсировать; КОНВ: учесть (век-
селя); ДЕР: погашение.
гасить 3 разг.
Гаси!; Здорово погасил!; Он хорошо гасит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гасит ‘Человек А1 резким движением с силой 
направляет мяч вниз на сторону противника так, чтобы его 
было трудно отбить’ [в волейболе, бадминтоне, теннисе].
ДЕР: гас.
◊ гасить известь см. И́ЗВЕСТЬ; гасить соду см. СО́ДА; га-
сить марку см. МА́РКА. [М. Г.]

ГА́СНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ гас и га́снул, га́сла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ га́снувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ 
пога́снуть.
гаснуть 1.1 ‘переставать гореть или светить’: Костер гаснет.
гаснуть 1.2 перен. ‘переставать светиться или терять яркость’: Звез-
ды гаснут.
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гаснуть 2.1 перен. ‘исчезать’ [о состоянии или свойстве]: Радость 
погасла.
гаснуть 2.2 перен. ‘переставать быть в радостном настроении’: Он 
сразу погас.
гаснуть 2.3 перен. ‘переставать быть энергичным’: С годами люди 
гаснут, теряют интерес к жизни.

гаснуть 1.1
Костер стал гаснуть <совсем погас>; Лампочка начала мед-
ленно гаснуть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гаснет ‘Объект А1 перестает гореть или 
светить’.

 Образные употребления: Гаснет пожар в мозгу, и все при-
ходит в норму (В. Розов); Хмурый день просыпается долго, до 
самого полудня, и скоро гаснет (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Свет гаснет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно <внезапно> погаснуть; Огонь 
<пламя, огонек, свеча, лампада, спичка> гаснет; Сигарета 
<папироса> погасла; Лампа <ночник, фонарь> гаснет; Фары 
погасли; Свет начал <стал> гаснуть.

 Погасло дневное светило (А. С. Пушкин). Свеча, прилеплен-
ная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал гаснуть 
(А. Н. Толстой). Ничего не произошло – видимо, даже угли успе-
ли погаснуть (В. Пелевин). Огонек постепенно тускнел, гаснул 
во мраке (В. Астафьев). Плафоны на мгновение погасли, а затем 
начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный – синий – зе-
леный, красный – синий – зеленый (А. и Б. Стругацкие). Тотчас 
предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера, дыхание у 
него перехватило, он почувствовал, что настает конец (М. Бул-
гаков). Не успели мы привыкнуть к недавно проведенному элек-
тричеству, как оно стало постоянно гаснуть (А. Чудаков).
СИН: тухнуть, затухать, угасать, меркнуть, тускнеть; АНТ: 
вспыхивать, разгораться.
гаснуть 1.2, перен.
Звезды гаснут <погасли>; Лыжи у печки стоят, / Гаснет 
закат за горой (Ю. Визбор).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гаснет ‘Светящийся объект А1 перестает све-
титься или существовать’.

 1. Сдвинутое употребление применительно к потускневшим 
краскам: Холст растрескался, краски погасли.
2. Образные употребления: Улыбка погасла; Взгляд погас; Гла-
за погасли.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заря погасла.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закат <радуга> гаснет; Ночные звезды 
на небе погасли.

 Ночь была июньская, как сейчас, довольно светлая, и заря 
никак не желала погаснуть, а все тлела себе тихонько по-над 
землей (К. Паустовский). Вставала над полями радуга, с дет-
ства казалось мне, что там, за ней, открывается особенный, 
чудесный мир, хотелось попасть туда, но радуга быстро гас-
ла (Г. Бакланов). Вода после заката продолжает светиться 
между темных берегов собственным внутренним светом, по-
том постепенно гаснет (М. Харитонов). В час, когда начина-
ли гаснуть звезды по краям неба, [...] Марина поднялась на 
старый сеновал (В. Астафьев).
СИН: бледнеть, блекнуть, меркнуть, тускнеть; сойти на нет; 
АНА: таять; жухнуть; АНТ: разгораться.
гаснуть 2.1, перен.
Надежды вспыхивали и гасли; Чувства гаснут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гаснет ‘Ситуация А1 постепенно прекраща-
ется’ [А1 – обычно внутреннее состояние, его проявление, 
звуки и т. п].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) страсть погасла.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гаснут мысли; Сознание (то возвраща-
ется, то снова) гаснет; Желание <интерес> погас; Вражда 
<ненависть> гаснет; Боль гаснет; Зрение гаснет; Разгово-
ры <сплетни> гаснут; Гаснут споры <ссоры, конфликты, 
раздоры>; Паника гаснет; Гаснет гул реки <шум шагов в 
коридоре>.

 Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. Авось ревность сде-
лает то, чего не могли мои просьбы (М. Ю. Лермонтов). Но во 
мне живет и не гаснет мечта – услышать заветный голос 
(А. Кучаев). Ярость вспыхивает и гаснет, а ненависть – про-
тяженная страсть, можно сказать, избранница сердца 
(Л. Зорин). Вдруг я заметил, как улыбка Лолиты стала гас-
нуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки (В. Набоков). 
С узкого, ярко блистающего Арбата, [...] мы попадали сквозь 
арку в большой почти круглый московский двор со скамеечка-
ми и тополями. Шумы Арбата гасли. Наш особняк стоял по-
средине (К. Ваншенкин).
СИН: ослабляться, слабеть, замирать, затухать, испарять-
ся; АНТ: усиливаться, расти.
гаснуть 2.2 перен.
После ее холодного приветствия он сразу сник и погас; Она 
постарела, потолстела, как-то погасла; Не осталось былого 
задора, он поблек и погас.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гаснет ‘Человек А1 перестает быть радост-
ным и энергичным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, кончилась, и 
Тюрин будто гаснет. Вздыхает, морщится, на глазах стареет 
(Б. Екимов). Она оборачивается к классу тоже со светлым 
лицом, а класс лениво усмехается, Светлана никнет, гаснет, – 
виновата (А. Слаповский). Если мы никому не нравимся, то 
резко перестаем нравиться и самим себе: гаснем, блекнем, 
тускнеем, перестаем за собой следить и вообще радоваться 
жизни («Семейный доктор», 15.10. 2002). Не давайте же дру-
гу гаснуть на глазах, погружаться в хроническую депрессию, 
попытайтесь сбить с мыслей о смерти (Н. Усольцева).
СИН: тускнеть, мрачнеть, никнуть; АНА: блекнуть; угас-
нуть; АНТ: оживляться, расцветать. [М. Г.]

ГАСТРОНО́М, СУЩ; МУЖСК; -а.
гастроном 1
Витрины гастрономов; купить что-л. в гастрономе; зайти в 
гастроном; На углу открылся новый гастроном.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой магазин, в котором продают разно-
образные продукты и напитки’.

 1. Основные отделы гастронома: мясной, рыбный, колбас-
ный, молочный, бакалейный, кондитерский, хлебный, ово-
щной, фруктовый, винно-водочный.
2. Часто используется в названиях магазинов: Гастроном 
«Центральный», Гастроном «Седьмой континент», Гастро-
ном № 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ближайший <соседний, угловой, дежур-
ный> гастроном; ассортимент товаров в гастрономе; оче-
реди в гастрономе; открыть <закрыть> гастроном; сходить 
<сбегать, зайти> в гастроном; Гастроном закрылся на обед; 
Гастроном открылся после обеда; Гастроном работает с 
8-ми до 22-х часов без перерыва на обед.

 В магазинах и гастрономах ничего нет, хоть шаром по-
кати (Л. Вертинская). Он спохватился: скоро закроется га-
строном! Побежал (Т. Набатникова). Недалеко от дома заш-
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ли в большой гастроном, Анатолий взял бутылку водки и 
бутылку вина; Тамара Ивановна – сосисок, яблок и большой 
пышный торт (В. Распутин). Сошнин купил в гастрономе ба-
тон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу 
(В. Астафьев). В московских гастрономах появилось ориги-
нальное средство от весеннего авитаминоза – чесночный сыр 
(«Столица», 13.05.1997). Хотя я был моложе моего отца на 
целое поколение, я тоже не мог понять, почему обычный, за-
чуханный гастроном стал называться «шоп» (А. Хайт).
АНА: супермаркет, универсам; устар. бакалея; ДЕР: гастро-
номия; гастрономический.
гастроном 2.1, ОДУШ; уходящ.
Он – гастроном, любит хорошо поесть; У нас есть специ-
альное меню для гастрономов и гурманов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гастроном ‘А1 – человек, который наслаж-
дается, когда ест вкусную еду, и ценит необычные вкусовые 
ощущения, которые позволяют получать наибольшее удоволь-
ствие от еды’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <взыскательный, тонкий, утон-
ченный> гастроном; слыть <быть> гастрономом; удовлет-
ворить прихотям <вкусам> самого требовательного гастро-
нома.

 Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же 
задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу 
утонченнейшего гастронома (Н. В. Гоголь). Так тонкий га-
строном смотрит на сочный кусок бифштекса (А. О. Осипо-
вич). Ко всему этому надо прибавить, что все Майковы по-
головно были эпикурейцы, тонкие ценители всего изящного и 
гастрономы, умеющие вкусно и в меру поесть и выпить 
(А. М. Скабичевский). Отличный гастроном и гурман, тонкий 
ценитель вин и дамский ухажер, он был настоящим «барином», 
хлебосольным и гостеприимным (Ю. Елагин). Он был тончай-
шим гастрономом, почетным членом парижского «Клуба по-
следователей Гаргантюа», знатоком всех бургундских и бор-
доских вин (И. Эренбург). А он-то нажил брюшко, славился как 
гастроном и знаток грузинских вин (В. Гроссман).
СИН: гурман, лакомка; АНА: чревоугодник; ДЕР: гастроно-
мия; гастрономический.
гастроном 2.2
Школа гастрономов; В конкурсе участвовали лучшие гастро-
номы мира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который производит гастрономические 
деликатесы’.

 Корзины со снедью от Фашона, самого дорогого и изыскан-
ного гастронома Парижа (В. Катанян); Знаменитый француз-
ский гастроном и кулинар Бернар Луазо опасался потерять 
престиж, который выражается звездочками в справочнике 
«Мишлен», где перечислены лучшие рестораны Франции («Из-
вестия», 25.02.2003).
АНА: кулинар; повар. [М. Г.]

ГВАЛТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет; разг.
Оглохнуть от гвалта; Ни одного ее слова невозможно было 
различить в этом гвалте.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Сильный неприятный шум на фоне общего бес-
порядка, неоднородный по громкости и высоте звука, какой 
бывает, когда много людей А1 одновременно говорят громко и 
трудно расслышать отдельные слова’ [по аналогии – о голосах 
животных и птиц, а также о звуках иного происхождения; А1 – 
МН или название совокупности людей, животных или птиц].

 Расширенные употребления применительно к высказывани-
ям групп людей или средств массовой информации, обычно 
возмущенным или протестующим, по поводу общественно 

значимых событий: Если убьют второго журналиста из 
одной газеты, гвалт поднимется страшный (А. Корнешов); 
Ну, короче, весь этот гвалт вокруг покушения я всерьез не 
воспринимала (Е. Козырева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гвалт толпы <детворы>; гвалт воробьев <чаек>.
 • КАКОЙ: людской <детский> гвалт; птичий гвалт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный <дикий, невообразимый, 
непереносимый, несусветный, страшный, чудовищный> гвалт; 
пьяный гвалт; гвалт на весь дом; поднять <устроить> гвалт; 
сливаться с гвалтом; тонуть в гвалте; перекрикивать <по-
крывать> гвалт; Гвалт поднялся жуткий; Стоит <слышит-
ся> гвалт; Гвалт постепенно затих <стих, улегся>; Сквозь 
гвалт донесся чей-то отчетливый низкий голос.

 Весь этот гвалт перекрывал визгливый голос Людмилы 
Сильвестровны (М. Булгаков). Он представил их [детей] ран-
цы, фуражечки, башлычки, их гогот и гвалт, невыносимый 
для запуганного гимназиста-слабака, но умилительный для 
взрослого слуха (Д. Быков). Птичий гвалт, птичий гомон слы-
шался ему музыкой, перекличкой басовых и дискантовых нот 
(И. Грекова). Кругом стоял шум и гвалт, пищали дудки скомо-
рохов, гремели трещотки и барабаны (Б. Васильев).
СИН: галдеж, гам, гомон; АНА: говор; гул; крик, ор; (птичий) 
грай; клекот; наррат. разноголосье; рев; ропот; улюлюканье; 
хохот; шум. [А. П.]

ГВА́РДИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Национальная гвардия; служить в гвардии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лучшая, специально отобранная и привилеги-
рованная часть войск’.

 1. Образные употребления применительно к лучшим, опыт-
ным деятелям на каком-то поприще: Старая университет-
ская <театральная> гвардия; Гвардия не сдается!
2. Употребляется в составных названиях воинских званий 
[c обратным порядком слов]: Гвардии полковник <гвардии 
майор, гвардии сержант и т. п.
3. Исторически гвардия использовалась для личной охраны 
верховных правителей: Императорская <королевская, дворцо-
вая> гвардия; Рассказывали, что в заговоре вся гвардия, что 
новый император ранен, что чудом удалось спасти царскую 
семью (М. Шишкин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доблестная гвардия; конная гвардия; ди-
визион <полк> гвардии; определить в гвардию; привлечь к 
службе в гвардии.

 Помимо армии известны и другие многочисленные истори-
ческие формы военной организации: дружина, рыцарский ор-
ден, народное ополчение, партизанское формирование, казачье 
войско, национальная гвардия и т. д. («Военная мысль», 15.11. 
2004). При слове «гвардия» мы представляем себе блестящую 
военную молодежь, цвет образованного дворянского обще-
ства (О. Чайковская). Что такое? – весело спрашивает уса-
тый гвардии капитан, принявший стакан по случаю праздни-
ка (М. Веллер).
ДЕР: гвардеец; гвардейский.
◊ Белая гвардия ист. ‘военные формирования, воевавшие про-
тив большевиков во время гражданской войны’: Именно в дни 
боев в Москве и родился термин «Белая гвардия» (А. Алек-
сеев); Красная гвардия ист. ‘вооруженные отряды рабочих, 
созданные под руководством большевиков в марте 1917 г.’: 
Среди противников Временного правительства, окруживших 
25 октября Зимний дворец, только одну треть составляли 
находившиеся под влиянием большевиков отряды Красной 
гвардии и военные части («Наука и жизнь», 2009). [М. Г.]
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ГВОЗДИ́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Белая гвоздика; ваза с гвоздиками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цветок с резными лепестками и немного горьким 
запахом, чаще всего красного, розового или белого цвета’.

 С советских времен букеты гвоздик используются в офици-
альных ситуациях: их вручают при поздравлении ветеранов, 
при проводах на пенсию, их возлагают к памятникам по торже-
ственным датам и т. д.: Гвоздика весьма неоднозначна. С одной 
стороны, это цветок протокольный, официозный («Домовой», 
04.04.2002); На прилавке кофевара стоял свежий букет казен-
ных гвоздик (Д. Зантария).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красная гвоздика; китайская <турецкая> 
гвоздика; дикая <садовая> гвоздика; махровая гвоздика; пыш-
ная гвоздика; увядшая гвоздика; букет гвоздик; охапка гвоздик; 
гвоздика в петлице.

 В цирке же я увидел крепкого, немного кряжистого чело-
века с явными чертами внутреннего и внешнего изящества – 
вплоть до красной гвоздики в петлице пиджака (К. Паустов-
ский). Пришел не с пустыми руками – с алой гвоздикой и 
двумя бутылками молдавского коньяка (В. Войнович). Боль-
шую часть роскошных роз и гвоздик свалили горой в предбан-
нике ресторана, прямо на подзеркальные диваны (С. Юрский). 
Люди с цветами, венками терпеливо ждали момента, когда 
они подойдут к могиле и возложат купленные ими гвоздики 
и розы (М. Козаков). Я теперь ненавижу гвоздики с их горь-
ким, мучительным запахом, от которого нет спасения 
(Е. Маркова).
ДЕР: гвоздичка. [М. Г.]

ГВОЗДЬ, СУЩ; МУЖСК; гвоздя́, МН гво́зди, гвозде́й.
гвоздь 1
Железные гвозди; забить гвоздь; повесить штормовку на 
гвоздь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Удлиненный тонкий гладкий предмет, обычно 
металлический, заостренный с одного конца и кончающийся 
более широкой плоской частью на другом конце, служащий 
для прикрепления одного предмета к другому’.

 Части гвоздя: шляпка, острие. Гвоздь обычно забивают 
ударами молотка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медный> гвоздь; кованый гвоздь; ржа-
вый гвоздь; длинный гвоздь; сапожные <обойные, мебельные, 
строительные> гвозди; шляпка гвоздя; килограмм гвоздей; 
крепление гвоздями; без единого гвоздя; как раскаленный 
гвоздь; вбивать <заколачивать> гвозди; забить гвоздь од-
ним ударом; забить гвоздь по самую шляпку; приколачивать 
<прибивать> что-л. гвоздями; выпрямлять гвозди; утыкать 
гвоздями; снять что-л. с гвоздя; висеть на гвозде; усажен 
гвоздями; напороться на гвоздь; зацепиться за гвоздь; Гвоздь 
торчит.

 Рядом на гвозде висело полотенце (Ф. Искандер). Николай 
снял с гвоздя брюки, долго шарил в карманах (В. Шукшин). За-
кончив работу, он несколько раз пристукнул молотком по 
шляпкам крепко всаженных в дерево гвоздей (В. Голованов).
Солдат-конвойный зацепил в дверях полу шинели о гвоздь 
(Вс. Иванов).
АНА: шуруп, винт; болт; дюбель; кнопка; шпилька; ДЕР: гвоз-
дик; гвоздодер; гвоздильный; пригвоздить.
гвоздь 2 перен., только ЕД.
Гвоздь программы; гвоздь эфира.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гвоздь ситуации А2 ‘Элемент А1 ситуации 
А2, который является самым важным и интересным в ней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гвоздь мероприятия.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гвоздь сезона <вечера, программы, ре-
пертуара>; гвоздь выставки <постановки>; Гвоздь визита в 
Японию – заявление о готовности правительства вернуться 
к вопросу об островах.

 – Славянский вопрос, – ты слушаешь меня? – это гвоздь 
мировой политики (А. Н. Толстой). Гвоздь программы – ор-
кестр! Половина музыкантов в нем – профессионалы с кон-
серваторским образованием (Г. Жженов). Гвоздь программы – 
чаепитие с сушками и баранками в купеческой гостиной с 
непременным чтением молитвы («Аргументы и факты», 
14.02.2001). Хорошая книга получилась, гвоздем ее были вос-
поминания о первом полете Гагарина и связанных с этим со-
бытиях (В. Быков, О. Деркач). Но ужины были гвоздем про-
граммы и растягивались далеко за полночь (Б. Левин).
СИН: изюминка.
◊ разг. никаких гвоздей ‘только так и не иначе; никаких воз-
ражений’: Три бутылки на человека – и никаких гвоздей (В. Ка-
танян); Плохо – значит плохо, и «никаких гвоздей» (Б. Ефи-
мов); гвозди микроскопом забивать <заколачивать> ‘решать 
простую задачу слишком сложными и дорогими методами’: 
Вакуммное напыление для ловли рыбы применять – всё равно, 
что гвозди микроскопом забивать (bolshoyforum.org); книжн. 
вбить <забить> гвоздь в крышку гроба ‘окончательно по-
кончить с чем-л.’: Жолтовский вбил гвоздь в гроб конструк-
тивизма; необиходн. повесить что-л. на гвоздь ‘перестать 
заниматься чем-л.’: До схватки боксер заявлял, что в случае 
поражения повесит перчатки на гвоздь («Петербургский Час 
пик», 17.09.2003). [М. Г.]

ГДЕ, НАРЕЧ и ЧАСТ; МЕСТ.
I, НАРЕЧ
где 1.1 ‘в каком месте?’: Где моя сумка?
где 1.2 ‘в данном месте’: Так вот ты где!
где 1.3, разг. ‘в каком-нибудь месте’: Если где увидишь имбирь, купи 
мне.
где 1.4, в функции союзного слова: Знаешь место, где можно бы-
стро перекусить?
II, ЧАСТ
где 2, разг. невозможность существования данной ситуации: Где уж 
ему тебя переспорить!

I, НАРЕЧ
где 1.1
Ау, ты где?; А где она живет?; Где моя сумка?; Где ты видел 
эту девушку?
ЗНАЧЕНИЕ. Где А1? ‘Желая знать, в каком месте находится 
объект А1 или имеет место ситуация А1, говорящий просит, 
чтобы адресат назвал ему это место’.

 1) Расширенные употребления применительно к социаль-
но выделенным ситуациям, а также к житейским ситуациям 
или обстоятельствам: Где ты работаешь <учишься>?; Разве 
знаешь, разве знаешь / Где найдешь, где потеряешь? (Н. Гор-
баневская).
2) Часто в контексте частицы же: Где же ты, моя Сулико?; 
Где же гарантии? [говорящий сомневается, что будут какие-л. 
гарантии].

 Где, высокая, твой цыганенок, / Тот, что плакал под чер-
ным платком? (А. Ахматова). – Боже мой! Где же она? Что 
с ней? – К сожалению, не было возможности расспросить 
(А. Н. Толстой). – Где Чапаев? – Я здесь, – сказал Чапаев, вы-
лезая из-под днища броневика (В. Пелевин).
где 1.2
Так вот ты где!; А где мы бы-ы-ли!; Вот где оленей много – 
так это в тундре.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В месте, в котором находится объект А1 и кото-
рое говорящий как-то выделяет’ [часто в сочетании с частицей 
вот].

 Образные употребления применительно к месту в нефизи-
ческом пространстве: Посмотри: где ты и где он [один зани-
мает высокое положение в иерархии, а другой – гораздо более 
низкое]; Долг матери столкнулся с долгом Поэта. Вот где 
было заложено начало настоящей, невыдуманной трагедии 
(Э. Герштейн).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в разговорных конструкциях Бог (его) знает 
где, Черт <шут> (его) знает где, Фиг его знает где в значе-
нии ‘неизвестно где’: – Мы думали, что немцы черт знает где, 
а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах киломе-
трах от фронта (В. Каверин).
2. Употребляется в распределительной конструкции кто где 
в значении ‘все в разных местах’: Родились они кто где, но в 
одно время (О. Павлов).

 Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр 
(Д. Гранин). – Так вот где сидит главнокомандующий, – ска-
зала она (А. Ефремов). Вот где судьбы людей решают, вино-
ватых ищут (О. Павлов). Вот где столкнулись Восток и За-
пад! (Ф. Искандер).
где 1.3, разг.
Если где увидишь имбирь, купи мне; Если человек погибал на 
службе или еще где, вдове назначалась пенсия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В каком-нибудь месте’ [обычно в условном пред-
ложении].

 Расширенные употребления при глаголах со значением чув-
ства, мысли, поведения и т. п. применительно не к месту, а к 
ситуации: Если где и ошибался когда, то за это и заплатил 
(Ю. Домбровский).

 А если где подерется, то и ночевать домой не придет – в 
мастерской спит, у сторожа (В. Шукшин). Если где какая не-
исправность, начальство нервничает, крики, мат... (В. Быков). 
Если где и можно остаться в нашем доме в одиночестве, так 
это около рукомойника (Д. Донцова). Приличная могла бы по-
лучиться выставка, с аукционом. И уж если где устраивать, 
то... – Он с таинственным видом огляделся по сторонам и 
предложил нечто, заставившее даже угрюмого Корабельни-
кова широко улыбнуться (Д. Быков). Там, говорят, даже воздух 
пахнет иначе, чем где бы то ни было (В. Аксенов).
СИН: где-нибудь, где-либо, где-то.
где 1.4, в функции союзного слова.
Я забыла, где она выступала; Чисто не только там, где не 
сорят, но и там, где тщательно убирают.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Указывает на место, где что-то находится или 
происходит’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях где хочешь, где угодно, озна-
чающих ‘в любом месте, неважно каком, по выбору субъекта 
действия’: Положи тетрадку где хочешь <где угодно>.
2. Употребляется в конструкциях где попало, где придется, где 
удастся, означающих ‘в любом месте, в том числе не предна-
значенном для данной ситуации’: Он бросает вещи где попало; 
Ночевали где придется <удастся>.

 Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с 
матерью (А. П. Чехов). Это и есть дом, где Андрей Тарков-
ский провел довоенное и военное детство («Экран и сцена», 
06.05. 2004). Впрочем, иногда действительно бывает трудно 
разобраться, где светлое, а где темное (В. Дудинцев). Где бы 
ни исполняли этот гимн, меня домкратом не поднять со сту-
ла (М. Ростропович).

II, ЧАСТ
где 2, разг.
Где мне такое выдумать!; Где уж мне вас понять!; Где им 
догнать нас!; Да где это я конъюнктурщик?!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выражает сильное сомнение в воз-
можности существования названной ситуации’ [обычно в кон-
струкции с субъектом действия в форме ДАТ и именем самого 
действия в форме ИНФ, часто в сочетании с частицей уж].

 Где ему знать, он на горе сидит шестой год (А. Н. Тол-
стой). Жалко старуху, где уж ей приживаться на новом ме-
сте, помрет, небось, еще по дороге (Г. Вишневская). Где ему 
выдержать бой на вступительных! Вначале говорили, что 
двенадцать человек на место, потом оказалось – девять, 
тоже не ерунда (Ю. Трифонов). Но где мне было состязать-
ся с другим матерым волком, опасным и беспощадным снай-
пером! (В. Пелевин). – Ну, где нам тягаться с ними! – под-
зуживал Незнайку Пестренький (Н. Носов).
СИН: куда [Куда ему за тобой угнаться!], как [Как за тобой 
угнаться!]; АНА: откуда [Ну откуда ему знать иностранные 
языки!].
◊ Бог весть где см. БОГ; Вот где зарыта собака! см. СО-
БА́КА; Где уж там! а) ‘невозможно’: Всё мух жалела... Вы-
тащит, бывало, муху из клея и – ха -ха -ха – лапки ей теплой 
водой вымоет! Потеха! Где уж там отмыть! (Н. Тэффи); 
б) ‘совсем не’: Уничтожать волка как вид нельзя. Не по до-
броте – где уж там (В. Варламов); Где нам, дуракам, чай 
пить см. ДУРА́К; Где наша не пропадала! см. ПРОПАДА́ТЬ. 
Мало ли где см. МА́ЛО; Черт те где см. ЧЁРТ. [М. Г.]

ГДЕ́-ЛИБО, НАРЕЧ; МЕСТ; необиходн.
где-либо 1
Кто-либо когда-либо где-либо видел что-либо подобное?.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Если существует такое место, в котором’.

 Расширенные употребления применительно к социально 
выделенным сферам деятельности или к информационным 
объектам: Проявить себя в бизнесе легче, чем где-либо; Если 
где-либо заметишь ошибку, исправь.

 – Если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо уви-
дишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя ки-
пятком ошпарили (А. Гайдар). Только у него имелось конкрет-
ное задание, полученное устно с запретом где-либо помечать 
или записывать (В. Быков). Не имеем права допустить, что-
бы кто-либо и где-либо узнал о заговоре маршала (Ф. Незнан-
ский). Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из 
расчета где-либо выпросить табаку, хлеба (В. Шаламов).
СИН: где-нибудь, где-то, где бы то ни было.
где-либо 2
Я никогда не чувствую себя дома где-либо еще; Учиться моде 
где-либо, кроме Парижа, не имело смысла; Лилипутам в цирке 
было лучше, чем где-либо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не существует другого места, в котором’ [часто 
в сравнительной конструкции].

 Расширенные употребления применительно к социально вы-
деленным ситуациям или к информационным объектам: В этих 
стихах, быть может, яснее, чем где-либо, определено его от-
ношение к Италии, к Средиземноморью (Н. Мандельштам).

 «Сандро из Чегема» еще не совсем законченная книга, хотя 
данная рукопись – самая полная из всех, которые где-либо и 
когда-либо выходили (Ф. Искандер). Вряд ли вам помогут где-
либо еще, ведь никто не знает вашу травму как я (С. Осипов). 
В Америке лучше, чем где-либо, решена проблема сосущество-
вания человека и природы («Вестник США», 01.10.2003).
СИН: где-нибудь. [М. Г.]
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ГДЕ́-НИБУДЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
где-нибудь 1
Где-нибудь с краешку; потерять <положить> где-нибудь; 
Поставь цветы где-нибудь на окне.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В каком-то месте, неважно или неизвестно, ка-
ком именно’.

 Родители приедут и поселятся где-нибудь рядом (А. Азоль-
ский). Я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенно-
му городу. Ночи проводил где-нибудь в бомбоубежище (Д. Гра-
нин). Ему угрожали: обещали поломать кости или еще того 
хуже – подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить 
башку молотком (Ю. Домбровский). Может, остался на 
фронте и теперь воюет в Красной Армии, а может, погиб 
где-нибудь на пути к фронту (В. Быков). В сущности, я не 
верила в его окончательную смерть (где-нибудь да он есть!) 
(И. Грекова).
СИН: где-либо, где-то.
где-нибудь 2, разг.
Где-нибудь часам к пяти; На дачу поедем где-нибудь в конце 
мая.
ЗНАЧЕНИЕ. Где-нибудь в А1 ‘В А1, и говорящий указывает на 
неполную точность сообщаемой им информации’ [А1 – время, 
расстояние, количество, размер].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-нибудь зимой; где-нибудь около две-
надцати <после двадцатого>, где-нибудь в конце месяца; где-
нибудь километрах в пяти; где-нибудь сантиметра четыре; 
где-нибудь около двадцати штук; температура где-нибудь 
градусов десять.

 Я думала, они где-нибудь ночью приедут, а он уж дома 
(В. Шукшин). Завтра, где-нибудь после полудня, я снова за-
явлюсь к Люсе в гости (Д. Донцова). Для этого им нужно по-
лежать некоторое время при пониженной температуре, где-
нибудь около +2 – +5 градусов (В. Чуб).
СИН: приблизительно, примерно, где-то, что-нибудь, что-то; 
АНА: около, почти.
◊ Не где-нибудь, а в А2 ‘не в малозначительном или неиз-
вестном месте, а в важном с какой-то точки зрения месте А2’: 
А она актриса, и не где-нибудь, а в одном из старейших теа-
тров страны, в городе Калинине, рядом с Москвой и Ленин-
градом (А. Рыбаков). [М. Г.]

ГДЕ́-ТО, НАРЕЧ; МЕСТ.
где-то 1
Где-то вдали <совсем рядом>; где-то слева <вверху, впере-
ди>; Где-то гремит гром; Дети где-то гуляют; Что-то где-
то кое-как работает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В неизвестном говорящему месте’.

 Образные употребления применительно к месту в нефи-
зическом пространстве: где-то на полпути между наукой и 
житейской мудростью.

 Она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась 
(И. Бунин). Дядя мой по матери [...] сгинул где-то в тайге 
(В. Шукшин). Где-то совсем около них, невидимый, глухо кло-
котал океан (Н. Гумилев). Где-то, не здесь, оно [представ-
ляемое в воображении] должно было существовать (И. Гре-
кова). Где-то шатается, бедный, среди чужих и равнодушных 
людей (В. Токарева).
СИН: где-нибудь, где-либо.
где-то 2
Карандаш здесь где-то валялся; Я где-то подклеил, где-то 
подкрасил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В месте, которое говорящий знал, но в момент 
речи не помнит или не считает нужным назвать точно’.

 Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы 
с тобой не допили (Ю. Трифонов). Некстати вспомнилась ему 
пятнадцатилетняя карлица, с которой он где-то выступал 
вместе (В. Набоков). Невзоров посматривал искоса, – где-то 
он видел этого человека, удивительно знакомое лицо (А. Н. Тол-
стой). Свидание состоялось где-то на задворках «Междуна-
родной Книги» (Н. Мандельштам). В каждом регионе оно [ко-
личество] разное, где-то нужно четыреста присяжных, 
где-то – 4 тысячи («Газета», 02.07.2003).
где-то 3, разг.
Где-то зимой; где-то в три часа <в середине марта>; Где-то 
километров двадцать отсюда; Отрежь где-то сантиметров 
тридцать; Я выкуриваю где-то 5–6 сигарет в день.
ЗНАЧЕНИЕ. Где-то А1 ‘А1, и говорящий указывает на не-
полную точность сообщаемой им информации’ [о времени, 
расстоянии, количестве, размере].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-то днем; где-то около двенадцати 
<с утра пораньше>; где-то до четвертого класса; где-то в 
тридцатилетнем возрасте; где-то приблизительно в девяно-
стом году; где-то сантиметра четыре; где-то 45 %; где-то 
немного больше шести миллиардов; температура где-то око-
ло нуля; близорукость где-то минус два; где-то на расстоянии 
вытянутой руки; Недалеко – где-то метрах в трехстах от 
Садового кольца.

 И вот где-то после тридцати она почувствовала, что 
больше не может так жить (Н. Воронель). Отсюда он по-
шел Яузской улицей, где-то с час поболтался и оказался в 
Подколокольном, возле страхового общества (Б. Акунин). Вот 
где-то человек двадцать на настоящий момент скопилось в 
Москве (Беседа с Д. Приговым).
СИН: приблизительно, примерно, где-нибудь, что-нибудь, 
что-то; АНА: почти, около.
где-то 4, разг.
Где-то прав; где-то предсказуем; Это где-то даже полезно; 
Фильм где-то смешон, где-то даже нелеп, но так близок и 
понятен людям.
ЗНАЧЕНИЕ. Где-то А1 ‘Говорящий указывает, что А1 отно-
сится не ко всем аспектам данной ситуации’.

 Где-то, могло случиться, и я прихватил и чужую славу и 
чужую популярность (П. Нилин). Я был уже далеко не маль-
чик, а более чем искушенный мужчина, был уверен, что где-то 
уже я и перегулял, и пресыщен, и уверен, что такого рода чув-
ства теперь не для меня (И. Кио). Он очень правильно, очень 
чутко воспринимал «мою» Кармен, о чем и написал через не-
сколько лет: Кармен Ирины Архиповой – сильная, умеющая 
любить, но страдающая и где-то даже застенчивая женщи-
на (И. Архипова).
СИН: В некотором отношении, в известном отношении, в 
известном смысле, в каком-то смысле, в известной степени, 
в какой-то степени, в некотором роде, частично; АНА: по-
своему; как бы; АНТ: в полном смысле этого слова. [М. Г.]

ГЕКТА́Р, СУЩ; МУЖСК; -а; -ов.
гектар 1
Сотни гектаров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения площади земли, равная 
10 000 кв. м.’ [преимущественно о площади, занимаемой при-
родными объектами].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На один гектар; площадью в два гекта-
ра; 30 центнеров зерна с гектара; собрать <получить> с 
гектара.

 Сообщалось, что казахский рисовод вырастил урожай в 
200 центнеров с гектара [...] – Ни одна зерновая культура в 
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мире до сих пор не давала такой массы на гектар (А. Чуда-
ков). На площади гектара в два аккуратными рядами стояли 
огромные серебристо-белые цистерны (В. Шукшин). Получи-
ли мы сведения по Казахстану, урожай, пишут, небывалый, 
десятки лет такого не было, надеются получить по двадцать 
пять центнеров с гектара (А. Рыбаков).
СИН: га; АНА: акр, ар, сотка, ист. десятина; ДЕР: гектарный.
гектар 2
Гектар земли <пашни>; гектар посевов пшеницы; Сколько 
стоит гектар пахотной земли в области? Каждый год вы-
рубают сотни гектаров тайги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Площадь в один гектар, занимаемая объек-
том А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гектар леса.

 Мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшей 
редкой осокой (А. и Б. Стругацкие). В стране Лапландии жи-
вет народ саами, в среднем по человеку на гектар дикой пло-
щади («Известия», 01.07.2002).
СИН: га; АНА: акр, ар, сотка, ист. десятина; ДЕР: гектарный. 
[М. Г.]

ГЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я.
гель 1
Гель для душа <для бритья>; Гель придает эластичность, 
обновляет и смягчает кожу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество консистенции сметаны или несколько 
менее густое, сделанное из различных компонентов А1 и ис-
пользуемое в гигиенических, косметических или лечебных 
целях А2’.

 Метонимические употребления применительно к объекту 
обработки в роли А2: гель для сухой кожи.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: гель с экстрактами растений.
 • КАКОЙ: фруктовый гель.
А2 • для РОД: гель для умывания <для ног>.
 • КАКОЙ: антибактериальный <очищающий> гель.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Освежающий <смягчающий, отшелуши-
вающий, корректирующий> гель; гель после бритья; гель для 
чувствительной кожи; гель для ног разогревающий; подсу-
шивающий гель для отдельных прыщиков; укрепляющий гель 
для тела с эвкалиптом и миндалем; гель для мытья посуды 
<для стекол>; натирать <мыть> руки гелем; втирать гель 
в кожу; Гель придает коже мягкость.

 Врачи-косметологи уверяют: вводя гель подкожно, мож-
но устранить такие дефекты, как морщины, глубокие склад-
ки, западающие рубцы («100 % здоровья», 15.01.2003). Гель 
приятно холодил, пощипывал мелкие, незаметные глазу сса-
динки, проникал внутрь, даря ощущение свежести (А. Ми-
хайлов).
СИН: крем-гель; АНА: бальзам; паста.
гель 2, спец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество консистенции студня, включающее 
химический элемент А1 и используемое в технических или 
хозяйственных целях’.
А1 • КАКОЙ: натриевый гель.

 Вся масса коллоида связывает растворитель, переходя в 
полужидкое-полутвердое состояние – студень, или гель (Хи-
мия и жизнь», 1985). Разница между ними в элементе (калий 
или натрий), лежащем в основе полимера. Натриевый гель 
можно использовать для проращивания семян или укоренения 
черенков, а вот калиевый – в качестве субстрата для комнат-
ных растений («Сад своими руками», 15.01.2003). [М. Г.]

ГЕМАТО́МА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; спец.
Внутренняя <поверхностная> гематома; гематома на лице 
<на бедре>; Гематома рассосалась; На месте удара образо-
валась гематома.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уплотнение на участке А2 в тканях тела суще-
ства А1 в результате скопления крови от внутреннего крово-
излияния, вызванного причиной А3, часто сопровождающееся 
посинением кожи на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя <Петина> гематома.
А2 • ГДЕ: гематома на предплечье.
 • КАКАЯ: внутричерепная гематома.
А3 • от РОД: Гематома от уколов <от удара> (долго не рас-

сасывалась).
 Гематома – это не рассосавшийся сгусток крови, крово-

излияние, которое [...] может воспалить живые ткани 
(М. Анчаров).
СИН: кровоизлияние; АНА: кровоподтек; синяк. [М. Г.]

ГЕНЕРА́Л, СУЩ; МУЖСК; ОДУШ; -а.
Артиллерийский <кавалерийский> генерал; У нас что, мало 
хороших молодых умных генералов?
ЗНАЧЕНИЕ. Воинское звание в высшем командном составе в ар-
мии, идущее после полковника, или лицо, имеющее это звание.

 1. Образные употребления применительно к важным фи-
гурам в других областях деятельности: литературные <не-
фтяные> генералы.
2. Звание генерала в настоящее время используется в России 
во всех родах войск, кроме морских. Генеральские звания 
(в порядке возрастания): генерал-майор, генерал-лейтенант, 
генерал-полковник, генерал армии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Боевой генерал, бравый генерал; штабные 
генералы; царский генерал, белый <красный> генерал; пехот-
ный генерал, генерал госбезопасности; отставной генерал, 
генерал в отставке.

 Но как было обойтись без власти, без войск и генералов, 
без таможенников и умных философов? (В. Быков). Что это 
за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, 
разгадывающих шифры Природы! (Д. Гранин). Генерал, кото-
рый не справился со своими прямыми обязанностями, должен 
отдыхать на пенсии (Известия», 19.02.2003).
АНА: адмирал; генералиссимус; маршал; ДЕР: генералитет; 
генеральша; генеральский; по-генеральски.
◊ паркетный генерал ‘генерал, не участвующий в гарнизон-
ной жизни и не умеющий вести боевых действий’: Зачем слу-
шать политиков и паркетных генералов, чьи прогнозы никог-
да не сбываются? («Солдат удачи», 07.07.2004); свадебный 
генерал ‘важное лицо, приглашенное на какое-то мероприятие 
для придания ему значительности’: Меньше всего ему [режис-
серу А. Васильеву] удалась роль свадебного генерала на офи-
циальных мероприятиях Олимпиады («Театральная жизнь», 
28.07.2003). [М. Г.]

ГЕНЕРА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
генеральный 1
Генеральный директор <управляющий>; Генеральная про-
куратура.
ЗНАЧЕНИЕ. Генеральный А1 ‘Самый главный из всех людей, 
занимающих должность А1 в какой-то организации или об-
ласти деятельности’ [по аналогии об организации].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Генеральный конструктор; Генеральный 
секретарь ООН <Союза писателей, ЦК КПСС>; Генеральный 
прокурор; Генеральный штаб; генеральный менеджер.
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 Появились должности генерального директора, главного 
редактора, финансового директора, директора по рекламе. 
Генеральный директор в этот период был эпицентром власти 
(«Витрина читающей России», 28.06.2002). Я – Федор Нико-
лаевич Грибов – новый Генеральный консул России в Мюнхене 
(В. Кунин). В СССР генеральные секретари тоже ездили не-
пременно на отечественных ЗИЛах («За рулем», 15.02.2004). 
Какая прелестная картина: Генеральный прокурор СССР бо-
ится, что телефоны его Прокуратуры прослушиваются КГБ, 
[...] и на всякий случай отключает телефон! (Ф. Незнанский, 
Э. Тополь).
СИН: главный.
генеральный 2
Генеральный план; генеральная уборка; генеральная доверен-
ность; генеральный подрядчик.
ЗНАЧЕНИЕ. Генеральный А1 какого-то А2 ‘Такой А1, кото-
рый включает в себя все главные элементы, входящие в состав 
объекта, действия или деятельности А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Генеральная репетиция [последняя репе-
тиция перед премьерой, включающая все аксессуары спекта-
кля: свет, музыку, декорации, костюмы и т. д.]; генеральный 
прогон; проект генерального плана (развития города Москвы); 
генеральное сражение [в котором участвуют все главные силы 
сторон].

 Пока шли простые репетиции, помощник изображал вы-
стрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе 
по-всамделишному (М. Булгаков). Генеральная уборка с мы-
тьем окон, разборкой завалов, чисткой и покраской всего, что 
в этом нуждается после зимних непогод («Экран и сцена», 
06.05.2004). Состоялось генеральное решение о том, как окон-
чательно разрешить вопрос о врагах народа (Ю. Домбров-
ский). Вот вам генеральная программа Гитлера – уничтоже-
ние народов, и прежде всего славян (А. Рыбаков).
СИН: полный, всесторонний, общий, всеобщий, необиходн. все-
объемлющий. [М. Г.]

ГЕНИА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН -ее.
гениальный 1
Гениальный стратег <художник, писатель>; гениальный че-
ловек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся гением в области деятельности А2’.

 Метонимические употребления применительно к уму чело-
века: гениальный ум, гениальные мозги.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: гениален во всех областях творчества.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гениальный изобретатель <ученый, музы-
кант, педагог>; гениальный физик <психиатр, пианист, ре-
жиссер, поэт>; гениальный мистификатор; гениален во всем.

 Но ведь сами они в один голос кричат: гениальный диа-
гност, гениальный диагност (Б. Пастернак). Вообще, я начал 
убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действи-
тельно гениальный актер (М. Булгаков). Но полководец он 
[Наполеон] был гениальный, никакими случайностями нельзя 
объяснить такое количество побед (Ф. Искандер). Я в ты-
сячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учил-
ся Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый» 
(В. Каверин). И если Хлебников – гениальный безумец, анали-
тик-изобретатель, то Крученых – уже просто скучный об-
манщик (Ю. Карабчиевский). Леонардо вызывает у ученых 
благоговение, замешанное на растерянности. Как один че-
ловек может быть гениален практически во всех областях 
человеческого знания – изобразительном искусстве, музыке, 
филологии, медицине (О. Антонова).

СИН: великий; АНА: выдающийся, талантливый, одаренный; 
АНТ: бездарный; ДЕР: гениальность.
гениальный 2
Гениальная работа; гениальное решение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого можно ожидать от гениального 
человека’.

 Ослабленное или шутливое употребление применительно к 
чему-то удачному или имеющему высокую степень какого-то 
свойства, обычно в разговорной речи: Гениальная по просто-
душию фраза; У меня гениальная идея – я вообще завтра на 
работу не пойду; Кому-то пришла в голову мысль поистине 
гениальная. Над столовой имелся обширный навес. Так вот 
выставку следует расположить на этом дощатом потолке 
и осматривать ее лежа на скамейках (Д. Гранин); – Что ты 
мне кричал? – Я кричал – гениально! (С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гениальный фильм, гениальная музыка, 
гениальное изобретение человечества; гениальная интуиция 
<идея, теория>, гениальное прозрение; гениальный ход; гени-
альный дар; Все гениальное просто.

 А дядя Сандро в это время приводил в действие свой гени-
альный план (Ф. Искандер). Какой гениальный инстинкт велел 
ей уничтожить целую груду черновиков [...] в самый канун ее 
неожиданной смерти? (В. Набоков). И невольно вспоминалось 
гениальное пушкинское замечание: «Мы почитаем всех нулями, 
а единицами себя» (И. Архипова). Гениальный фланговый ма-
невр Осман-паши позволил туркам выиграть время для пере-
группировки (Б. Акунин, Турецкий гамбит). Вспоминается 
гениальная притча, рассказанная главным героем «Носталь-
гии» («Культура», 25.03.2002).
СИН: замечательный; выдающийся; феноменальный; ДЕР: 
гениальность. [М. Г.]

ГЕ́НИЙ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ и НЕОДУШ; -я.
гений 1.1, ОДУШ.
Величайший гений; стратегический гений; гений педагогики; 
Гениями рождаются.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гений ‘Человек А1, обладающий неизмеримо 
бо́льшими творческими способностями в области деятельно-
сти А2, чем другие люди’.

 Ослабленное или шутливое употребление применительно к 
человеку, сказавшему или сделавшему что-то удачное с точки 
зрения говорящего: На ночь мы эту лестницу будем подни-
мать, а утром спускать. – Юрка, ты гений (В. Губарев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гений архитектуры.
 • в ПР: гений в шахматах.
 • КАКОЙ: музыкальный гений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истинный <подлинный, настоящий> ге-
ний; признанный гений; непризнанный гений [возможно иро-
ническое употребление: Ну, это наш непризнанный гений]; 
юный гений; шахматный <компьютерный> гений, органи-
зационный <финансовый, хозяйственный> гений; творение 
<прозрение> гения; величайший гений всех времен и народов; 
корчить из себя гения.

 Разницу между талантом и гением [А. Прохоров] видел в 
том, что первый попадает в цель, в которую никто попасть 
не может, а второй попадает в цель, которую никто не ви-
дит («Известия», 08.01.2002). Молодой гений, удивительно 
сочетающий в себе могучий интеллект, утонченный талант 
и хлещущий через край темперамент, пишет без оглядки как 
хочет, как чувствует (Г. Вишневская). Вот кого жалко – Ан-
тошку. Он был гениальным человеком. Конечно, это был гений. 
Причем в леонардовском духе. Абсолютный гений, тут уж 
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ничего не скажешь (Ю. Трифонов). «Гений»... «гениальный 
мальчик»... «феноменальный юноша»...– повторяет о Васи-
льеве Репин (К. Чуковский).
АНА: талант; феномен; ДЕР: гениальный.
гений 1.2, НЕОДУШ, МН нет.
Художественный гений великого поэта; С научным гением он 
соединяет глубокую религиозность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Творческая способность человека А1, неизмери-
мо бо́льшая, чем у других людей, проявляющаяся в области 
деятельности А2’.

 Может относиться к высшей творческой способности лю-
дей вообще, целого народа и т. п.: национальный <народный> 
гений; Благословенны человеческая воля и человеческий гений! 
(Б. Пильняк); Нам внятно все – и галльский острый смысл, и 
сумрачный германский гений (А. Блок).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гений Пушкина <Достоевского>.
А2 • КАКОЙ: (его) инженерный гений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полководческий гений Суворова; гений и 
злодейство; печать гения.

 Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого 
еще не понят по-настоящему (В. Набоков). К концу жизни До-
стоевский становился всё гениальнее и всё расстроеннее, гений 
его нарастал, но и безумие его всё возрастало... (В. В. Розанов). 
Я обратил внимание на портреты двух его сыновей – Алексан-
дра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом 
с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмечен-
ного печатью гения (Д. Гранин). Мир русской народной сказки, 
претворенный в «Руслане и Людмиле» гением Пушкина и гением 
Глинки, не мог не увлечь Римского-Корсакова (А. Соловцов).
СИН: гениальность; АНА: талант, одаренность, дар; спо-
собность.
гений 2, ОДУШ.
Гений провокации <махинаций>; гений мистификации <фаль-
сификации, розыгрыша>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, обладающий свойством или умением 
А2 в очень высокой степени’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гений лицемерия.

 Васька был гений неграмотности, и как всякий гений был 
неповторим (А. Чудаков). Михаил Федорович был гений по 
части подвязывания веревочек, подкручивания проволочек, 
изобретения затычек и заплаток (Л. Улицкая). Сказал, что 
ты в своем роде гений: гений воинствующего, но осторож-
ного мещанства (В. Маканин). АНА: мастер.
◊ гений места а) ‘дух, воплощающий и определяющий особую 
атмосферу данного места’: Боже, как они смотрели на Юсу-
пова! Точно какой-нибудь мифический «гений места», призрак 
старого Петербурга возник из сумерек у них на глазах (Л. Ло-
пато); Гений места способен проявить себя в тысяче разных 
образов (Д. Радбель); б) ‘яркая, колоритная личность, связан-
ная с данным местом и сыгравшая важную роль в его исто-
рической или культурной жизни’: Гением места в Коктебеле 
был Макс Волошин; добрый гений ‘как бы дух-покровитель 
или человек, постоянно делающий кому-то добро’: Спаси тог-
да нас, добрый гений, / От малодушных укоризн (Ф. Тютчев); 
Где-то среди них – верный и добрый гений, он же муж – ком-
позитор Родион Щедрин (В. Молчанов, К. Сегура); злой гений 
‘человек, постоянно толкающий другого на плохие поступки’: 
Ее близкие друзья утверждали, что Шопен был «злым гением 
Санд, ее вампиром, ее крестом» (А. Всеволожский); Голову 
всех «злых гениев» посещала мысль о захвате этого мира 
(«Наше время», 05.03.2010). [М. Г.]

ГЕОГРА́ФИЯ, СУЩ, ЖЕНСК; -и, МН нет.
география 1.1 ‘Наука или совокупность наук’: физическая геогра-
фия.
география 1.2 ‘Учебный предмет’: программа по географии для 
5-х классов.
география 1.3, разг. ‘Урок по географии 1.2’: прогулять географию.
география 1.4, разг. ‘Учебник по географии 1.2’: Куда ты мою гео-
графию дела?
география 2.1 ‘Расположение объектов’: география ледников.
география 2.1 ‘Природные характеристики территории’: география 
средневековой России.

география 1.1,
Физическая <экономическая> география; специалист по гео-
графии Европы; заниматься географией.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наука или совокупность наук о местонахожде-
нии, распространении или размещении на земной поверхно-
сти А1 природных, социальных и хозяйственных объектов и 
явлений А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (специалист по) географии Южной Америки.
А2 • РОД: (специалист по) географии животных.
 • КАКАЯ: всеобщая география.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Историческая <cоциальная, политиче-
ская> география; лингвистическая география; космическая 
география [основанная на съемках из космоса]; заниматель-
ная география; античная география; кафедра географии; курс 
географии; труды по географии; знать географию; читать 
(студентам) географию; заниматься географией; разбирать-
ся в географии.

 Приметив это, отец – а он всегда замечал мои увлечения – 
откуда-то притащил огромную карту мира и ознакомил меня 
с азами географии (Б. Васильев). Ботаника, зоология, геогра-
фия – науки неизбежно описательные, другими они быть не 
могут (З. Масленникова). Ныне география как целое представ-
ляет собой вполне «законченную науку», а предметом изучения 
стала детализация ее давно намеченных разделов (климато-
логии, океанографии, гляциологии и пр.) (И. С. Шкловский). 
Средневековая география не зря делила страны на еретические 
и правоверные (П. Вайль). Неутомимый путешественник, объ-
ездивший ряд стран, в том числе и Россию, он стал одним из 
основателей современной географии растений, гидрографии, 
физической географии (А. К. Сухотин).
АНА: топография; ДЕР: географ [‘специалист по географии’], 
географический [географическая карта].
география 1.2
Урок географии; двойка по географии; учить географию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учебный школьный предмет, содержанием ко-
торого является география 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Урок (по) географии; учебник (по) гео-
графии; знания <сведения> по географии; учитель <препо-
даватель> географии; контрольная <экзамен> по географии; 
отметки по географии; выучить географию; преподавать 
<вести> географию; сдавать географию; знать географию; 
любить <ненавидеть> географию.

 Это были сразу три урока: география, естествознание и 
русский (В. Каверин). Вся биография его читалась на его 
лице – сначала он, вероятно, преподавал историю или геогра-
фию в средних классах (Ю. Домбровский). На уроке географии 
читали про отважных путешественников – покорителей Се-
верного полюса («Мурзилка», 1999, № 11).
ДЕР: географ [‘преподаватель географии’].
география 1.3, разг.
У вас есть сегодня география?; У нас завтра две географии.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Урок по географии 1.2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отменить географию; прийти на геогра-
фию, уйти с географии, прогулять географию.

 Первый урок был как раз география (М. Пришвин). Конеч-
но, учила географию, но – что же география? Каталог вещей, 
не нужных мне (М. Горький). География – это тебе не мате-
матика и не русский язык (Л. Лагин).
география 1.4, разг.
Куда ты дела мою географию?; Почему география валяется 
на полу?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учебник по географии 1.2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новенькая <потрепанная> география; от-
крыть географию, закрыть <захлопнуть> географию, пере-
листывать географию.
география 2.1
География почв <растений>; география ледников; география 
производства и потребления; география поставок <сбыта>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположение природных, социальных или 
хозяйственных объектов или явлений А1 на какой-л. терри-
тории’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: география животных.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. география гриппа; география побед; гео-
графия продаж; география туризма; география безработицы; 
география грузопотоков; география добычи угля; география 
полезных ископаемых, география угольной промышленности; 
география массового отстрела волков; география мест про-
ведения чемпионата мира; расширять географию научных 
форумов; Аэрофлот расширяет географию своих полетов.

 Таня второй месяц вела странную ночную жизнь, всё более 
в нее втягиваясь. География одиноких прогулок расширялась 
(Л. Улицкая). У нас постоянно расширяется репертуар и гео-
графия наших гастролей (Ю. Башмет). Исследователи Турин-
ской плащаницы пытались разгадать ее тайну многими изо-
щренными методами, [...] которые могли бы поведать о 
географии ее перемещений (В. Сурдин). Если вы знакомы со 
столичной кабацкой географией, то поймете, что переменчи-
вая якобы мода отнюдь не стихийна; последовательно она 
выбирала эти точки подальше от Центра (Н. Климонтович).
география 2.2
География Европы; кольцевая география Москвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Природные и административные характеристики 
территории А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: география Испании.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. География дальних стран; сведения о гео-
графии Земли; фактор географии; определяться <объяснять-
ся> географией.

 Веселовский восстанавливает географию средневековой 
Руси, составляет целый атлас тщательно выверенных карт 
XIII–XVII веков (И. Смирнов).
Тот, кто сидел сейчас напротив, всю молодость провел в пу-
тешествиях и экспедициях, географию знал не понаслышке 
(М. и С. Дяченко). А у кого память четкая [...], – тому теперь 
и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уло-
жилась по пересылкам (А. Солженицын). География Русской 
равнины такова, что на пути «наступающих» на Русь нет 
непреодолимых естественных преград (В. Башлачев). Випер 
сказал, что путь державы задан уже ее географией и сопре-
дельными ареалами (Л. Зорин). Есть соответствие между 
необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской 
земли и русской души, между географией физической и гео-
графией душевной (Н. А. Бердяев).

АНА: топография.
◊ история с географией см. ИСТО́РИЯ. [М. Г.]

ГЕОЛО́ГИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет.
геология 1
Отечественная геология; В теоретической и прикладной геоло-
гии важнейшим документом является геологическая карта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наука о строении и составе земной коры и о 
происходящих в ней процессах’.

 Расширенные употребления применительно к учреждениям, 
профессиям или отраслям хозяйства, связанным с разведкой 
недр и добычей полезных ископаемых: Министерство геоло-
гии; Романтиков привлекали профессии, связанные с дальними 
экспедициями: геология, палеонтология; Ни одна отрасль оте-
чественного хозяйства не подверглась такому сокращению 
финансирования, как геология.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Историческая <динамическая> геология, 
инженерная геология, поисковая <полевая, эксперименталь-
ная> геология, ядерная геология [использующая ядерные ме-
тоды исследования]; данные геологии; институт <кафедра> 
геологии; специалист в области геологии.

 Сначала он поступил на геологический факультет, но вско-
ре решил, что геология – наука описательная, и перевелся в 
электротехнический (Д. Гранин). Автор надеется, что и это 
издание «Плутонии» [...] побудит молодых читателей ближе 
познакомиться с геологией и заняться этой интересной нау-
кой, которая выясняет состав и строение нашей планеты 
(В. Обручев).
АНА: гидрогеология; кристаллография, минералогия, петро-
графия; почвообразование; ДЕР: геолог, разг. геологиня; геоло-
гический; геолого- [геолого-разведочный, геолого-почвенный].
геология 2
Геология гор <морского дна>; геология и минеральные ресур-
сы европейской территории России и Урала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Строение земной коры места или территории 
А1 с точки зрения расположения в ней полезных ископаемых 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: геология Сибири.
 • КАКАЯ: региональная геология.
А2 • РОД: геология рудных месторождений.
 • КАКАЯ: нефтяная геология.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Морская геология; газовая геология; гео-
логия полезных ископаемых, геология нефти и газа; геология 
третичного <четвертичного> периода.

 Вот я, например, сразу увлеклась геологией моря и «утону-
ла» в нем (С. Жемайтис). Акварели же его заказывались гео-
логическими партиями: специалисты получали от его работ 
более точное представление о геологии района, чем от фото-
графий (Ю. Черниченко). Пять лет назад наш директор пер-
вый обратил внимание на необычайное сходство геологии здеш-
них мест и Южной Африки (И. Ефремов).
ДЕР: геолог; геологический. [М. Г.]

ГЕОРГИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Осенние <тяжелые> георгины, букет георгинов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Садовое растение с высоким крепким стеблем 
и яркими большими цветами величиной с ладонь, без запаха, 
с несколькими рядами лепестков, имеющих стрельчатый или 
круглый верх’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупные георгины; темно-красные <блед-
но-розовые> георгины; клубни георгинов, клумба для георги-
нов; выкапывать георгины; Георгины цветут.
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 Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою 
георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе 
осенний, травянистый, грустный запах (А. Куприн). Сирень 
и резеда, и эпомелы, / И георгины гордые цветут (К. Баль-
монт). – Одну, центральную клумбу, – сказал он продуманно, – 
я уже вычистил и сегодня же посажу на ней хризантемы и 
что-нибудь еще погрубее, ну, скажем, георгины (Ю. Домбров-
ский). [М. Г.]

ГЕРА́НЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
герань 1
Горшок с яркой геранью; поливать герань; Эфирные масла 
герани обладают бактерицидными свойствами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комнатное растение с кроной красивых пахучих 
листьев и зонтиком цветков на верху длинного стебля’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Комнатная герань, душистая герань, цве-
тущая <пышная> герань.

 На окнах кустилась герань в разрисованных маслом горш-
ках, и жирный рыжий кот сидел под геранью на подоконнике 
(А. Волос). В «заулках» безлюдно и благостно тихо, дома 
утопают в садовом кружеве, окошки расцвечены яркой гера-
нью и фуксией, всё дышит житейским покоем и старозавет-
ным укладом (В. Арро). Когда-то какой-то глупый человек 
назвал герань символом мещанства (В. Розов).
СИН: пеларгония, разг. геранька.
герань 2
Дикорастущая <лесная, луговая, болотная, садовая> герань.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое растение с мягкими волосистыми рассе-
ченными листьями и крупными красивыми цветками разной 
окраски с пятью лепестками’.

 Любая статья или книга о геранях начинается с предвари-
тельного разъяснения разницы между геранями и «бабушки-
ными» пеларгониями, в народе тоже называемыми «геранями» 
(Сайт «cvetnichki»). Белые ромашки цвели возле таможенной 
караулки, у воды все было желто от цветов купальницы, даль-
ше лиловели герани, за геранями необъятно раскинулась Двина 
(Ю. Герман).
СИН: журавельник. [М. Г.]

ГЕРБ, СУЩ; МУЖСК; герба́, МН гербы́, гербо́в.
Государственный <державный герб>; дворянские гербы; опи-
сание гербов; печать с гербом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Знак, помещаемый на поверхность А2 и пред-
ставляющий собой композицию фигур и предметов, кото-
рые символизируют историю, природу или принципы пове-
дения его владельца А1 – человека, сословия, рода, города, 
страны’.

 1) Гербы могут включать следующие основные элементы: 
щит, шлем, корону; изображения людей, аллегорических фи-
гур, животных, птиц; девиз.
2) Составлением и изучением гербов занимается наука гераль-
дика.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: герб графа <герб Москвы>.
 • КАКОЙ: графский <московский> герб.
А2 • на ПР: герб на фронтоне (обвалился).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тисненый <золоченый> герб; Государ-
ственный герб Российской Федерации, царский <рыцарский> 
герб, фамильный <родовой, личный> герб, династические гер-
бы; советский <французский> герб; территориальные гербы; 
гербы городов, гербы стран мира; герб на воротах <на щите, 
на дверцах кареты, на флаге>; флаг <знамя, печать, бумага, 
бланк, фуражка, пуговицы> с гербом.

 У них и гербы разные: у римлян – волк, у них – бык (Ю. Дом-
бровский). Перед нами был мост и замок. Подъехали к воро-
там с каменным гербом (Б. Хазанов). П. Румянцев принадле-
жал к старинному дворянскому роду, который [...] не раз 
подтверждал верность девизу, начертанному на его фамиль-
ном гербе: «Не только оружием» (Вестник истории, 2004). 
– Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит 
(В. Гиляровский).
СИН: эмблема; АНА: символ, знак, образ; девиз; монограмма; 
ДЕР: гербовник; гербоведение; гербовый. [М. Г.]

ГЕРОИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР несобств. герои́чен, 
-чна, СРАВН несобств.
герои́чнее.
героический 1
Героическая молодежь <армия>; героическая личность; ге-
роические воины <защитники Ленинграда>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ведет себя как герой 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Героический народ <коллектив>, совер-
шенно героический человек.

 Героический плаватель-одиночка, пересекающий Великий 
океан и высадившийся на другом берегу, должен терпеть до-
кучливые вопросы иммиграционных служб (Ю. Визбор). Че-
ловека «героического» я активно предпочитаю «пищеперева-
ривающему» (Э. Лимонов). Эти [солдаты], несомненно, были 
из числа самых героических, что пытались первыми взобрать-
ся на неприступные стены и уже преодолели широкий ров 
(В. Быков). – Лечись, героический боец, если хочешь жить 
(В. Астафьев). Каждый оратор, по обычаю тех времен, за-
ключал речь здравицей, выкрикивал, например: «Да здравству-
ет героический рабочий класс!» (А. Бек).
СИН: беззаветный, самоотверженный; ДЕР: героически.
героический 2.1
Героическая оборона; героическая гибель; героический переход 
русской армии через Альпы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при выполнении которого человек вел 
себя как герой 1’.

 1. Ослабленные употребления применительно к большой ин-
тенсивности какого-то трудного действия: героические усилия; 
Клянусь, я делал героические попытки спасти всё, что было 
можно, и вот всё, что удалось отстоять (М. Булгаков).
2. Может употребляться в функции существительного: В нашей 
стране вообще очень любят всё героическое (И. Вольский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Героический подвиг <поступок, шаг, труд, 
бой>; героическое поведение; героическая смерть.

 Наша победа под Москвой готовилась тяжелыми и герои-
ческими летними оборонительными боями (А. Рыбаков). Во-
йна была совсем не похожа на ту, какой ее показывали в кино, 
вовсе не героическая, не красивая, а печальная и скучная, как 
сами мемуаристы и мемуаристки (А. Варламов). Тогда мосье 
Дэле решается на отчаянный жест, на героический подвиг, 
он сам идет в гнездо этих преступников (И. Эренбург). Когда 
он проснулся, Магда выругала его за героический переход [по 
карнизу] из окна в окно (В. Набоков). Правильно он сказал: 
самый героический поступок человечества – это то, что оно 
выжило (А. и Б. Стругацкие).
СИН: самоотверженный, безбоязненный; ДЕР: героически.
героический 2.2
Героический век <период истории>; героическое время; герои-
ческая эпоха <жизнь>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в течение которого было осуществлено 
большое количество героических дел’ [в сочетании с назва-
ниями отрезков времени].
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 Это был поистине героический период, который продол-
жался до 1953 года, до падения Берии (Д. Гранин). Бедные 
годы, по-своему героические, но как их заслонила блокада, куда 
более страшная (И. Грекова). Все вокруг оказались сильнее его 
и по образованности, и по героическому прошлому (В. Гросс-
ман). Рисовались черные силуэты [...] закопченных паровозных 
депо, помнивших царское время и народные мятежи в герои-
ческие дни свержения самодержавия (В. Катаев).
героический 3
Героическая мифология <трагедия, поэма>; героические ска-
зания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором описываются герои или кото-
рый относится к описанию героев’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Героический идеал; героический эпос <об-
раз родины>, героическая комедия <драма>; героическая тема 
в литературе; героические страницы истории <мотивы спек-
такля>.

 В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале 
и Икаре – просто забавная побасенка (А. и Б. Стругацкие). 
Для него Маркс был выше всех русских гениев, для него Герои-
ческая симфония Бетховена безраздельно торжествовала над 
русской музыкой (В. Гроссман). Этот исторический эпизод 
лег в основу героического эпоса французского народа «Песнь 
о Роланде» (Б. Явелев). [М. Г.]

ГЕРО́Й, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я.
герой 1
Герои древности <Эллады>; смерть героя; память о героях; 
Вечная слава героям!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – герой ‘Человек А1, проявивший исключи-
тельную храбрость в своем действии или поведении А2, нуж-
ном и важном для других людей и связанном с риском для 
жизни А1’.

 1. Употребляется в составных названиях почетных званий: 
Герой Советского Союза, Герой России.
2. Лицо женского пола называется героиня.
3. Ослабленные употребления применительно к человеку, 
вынужденному для достижения своей цели преодолевать 
чрезмерные трудности: Как он [Зайцев] пытался из жутких 
материалов создавать стиль и одевать советских женщин! 
Слава – герой (С. Спивакова). Не было среди нас героев, вы-
стаивающих огромные очереди и проходящих техосмотры 
честно, без взяток (Автопилот 2002).
4. Возможно ироническое употребление: – А это что за ге-
рой? – Языка взяли (А. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: герой революции <Брусиловского прорыва>.
 • КАКОЙ: Брусиловский герой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Национальный <народный> герой; роман-
тический герой; герой Франции; герой обороны <сопротивле-
ния, борьбы за свободу>; гибель героя; ореол героя; памятники 
героям; умереть <погибнуть> как герой.

 Умирал командарм, герой гражданской войны, герой вели-
кой русской революции, человек, обросший легендами (Б. Пиль-
няк). Двадцатый век делал ставку на сильную личность, твер-
дую волю, на героя (А. Кушнер). Не тот герой, кто не боится 
и идет, а тот герой, кто боится, но идет (А. Бек). Шут не-
обходим толпе более, чем герой (М. Горький).
СИН: храбрец; АНА: богатырь; ДЕР: геройство; героика; 
город-герой; героический, геройский; геройствовать; герои-
зировать.
герой 2.1
Герой съезда <матча, бала>; Вот главный герой скандала.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 – герой события А2 ‘Человек А1, ставший 
главным действующим лицом события А2 и оказавшийся в 
центре всеобщего внимания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: герой вечера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Герой дня <сегодняшних газет>; герой се-
годняшней программы; герои и неудачники первенства стра-
ны по футболу; главный герой чемпионата, завоевавший два 
золота.

 Аллен [американский режиссер] стал настоящим героем 
дня [...]. Его появление на алой лестнице было встречено не-
скончаемыми овациями («Вечерняя Москва», 16.05.2002). Их 
чудо-софа стала настоящим украшением выставки в лондон-
ской галерее искусства, к открытию которой герои вечера и 
подкатили на своем диковинном транспортном средстве 
(«Знание – сила», 2003). Герой презентации «Московских окон», 
нового многосерийного художественного фильма телекомпа-
нии РТР, задерживался («Известия», 26.10.2001).
АНА: гвоздь (программы); победитель.
герой 2.2
Герои сегодняшней молодежи – воры и киллеры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – герой людей А2 ‘Человек А1, вызывающий у 
людей А2 восхищение, иногда желание быть таким же’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: герой всех подростков <ее девичьих грез>.

 Я вышла замуж за молодого, яркого, блестящего скрипача, 
представителя своего поколения и героя своего времени 
(С. Спивакова). У Цветаевой в героях ходит Пугачев, у Хода-
севича – Державин, повесивший «шесть человек» (А. Кушнер). 
Она смотрит на него, улыбается, восхищается им, его по-
ступком, он вел себя, как герой улицы, вступился за девку, ко-
торую перед тем осуждал (А. Рыбаков).
СИН: кумир, идол; АНА: авторитет.
герой 3
Любимый герой; главный <второстепенный> герой; герой рас-
сказа <фильма>; романтический герой Горького.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – герой А2 ‘Действующее лицо А1 в произ-
ведении искусства А2, в произведении автора 2 или в испол-
нении человека А2’.

 Без определения обозначает главного героя произведения: 
Герой романа предпочел миленькой Наташке [...] преступную 
кокаинистку Эсмеральду (И. Ильф, Е. Петров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: герои «Гамлета» < Шекспира>; герой Смоктунов-

ского.
 • КАКОЙ: шекспировский герой [только если А2 – ав-

тор].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лирический герой, литературный <пе-
сенный> герой, главный <центральный, второстепенный> 
герой; герой-любовник; герой рассказа < романа, пьесы, по-
вествования, трилогии>, герои сериала <боевиков>; взаимо-
отношения героев, внутренние переживания героя; показать 
<изобразить> своего героя.

 Толстовский герой Иван Ильич Головин прожил жизнь со-
вершенно как все: учился, женился, делал карьеру, рожал де-
тей – и не думал о том, чем все это кончится (В. Ходасевич). 
Герой Довлатова вообще не склонен мыслить в категориях 
политических (А. Арьев). Его постоянный герой – человек, 
который любит другого человека (Ю. Визбор). Ему пришлось 
нелегко, его герой – тихий замкнутый человек, поэтому Джим 
должен был защищать своего персонажа от собственной 
персоны («Экран и сцена», 06.05.2004).
СИН: персонаж, образ; действующие лица; ДЕР: героиня.
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◊ герой не моего <твоего...> романа ‘человек, который не ин-
тересен субъекту и не может его увлечь’: Он – герой не моего 
романа. [М. Г.]

ГИ́БЕЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН неупотр.
гибель 1.1, необиходн.
Гибель дивизии подо Ржевом; Ей долго не говорили о его ги-
бели; Пережила гибель мужа и сына.
ЗНАЧЕНИЕ. Гибель А1 ‘Внезапная насильственная или неесте-
ственная смерть человека или совокупности людей А1’.

 Расширенные употребления применительно (а) к внезапной 
смерти совокупности живых существ: гибель динозавров <сло-
нов>, гибель осетровых; (б) к внезапной смерти домашнего 
животного, к которому относятся как к члену семьи: гибель 
любимого дога.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: гибель сапера.
 • ПРИТЯЖ: наша гибель (их только порадует).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трагическая гибель, внезапная гибель; ги-
бель от руки бандита, гибель под колесами поезда; идти на 
(верную) гибель; послать кого-л. на гибель, обрекать кого-л. 
на гибель; быть обреченным на гибель, быть <находиться> 
на краю гибели.

 Он по ни мал, что при шла его ги бель (М. Бул га ков). Из ве стие 
о ги бе ли по э та по бу ди ло ее [им пе рат ри цу] вы ра зить со чув ст вие 
Дан те су (С. Аб ра мо вич). До сих пор не верит в его гибель, на 
что-то надеется... (А. Рыбаков). Ничем нельзя оправдать гибель 
наших парней на чужой земле Афганистана (С. Алексиевич). 
Социализм ли это – вот с Колымой, с людоедством во время 
коллективизации, с гибелью миллионов людей? (В. Гроссман).
СИН: смерть, конец; АНА: уничтожение; ДЕР: гибельный.
гибель 1.2
Гибель Помпеи; гибель судна в Бермудском треугольнике; ги-
бель цивилизации.
ЗНАЧЕНИЕ. Гибель А1 ‘Внезапное прекращение существо-
вания объекта А1 вместе с людьми, находящимися в нем или 
на нем’.

 Ослабленные употребления, не предполагающие гибели 
людей: Культура обречена на гибель; Порой он [...] начинает 
винить кого-то в гибели своего таланта (Г. Бурков).
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: гибель города; гибель самолета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внезапная гибель; быть обреченным на 
гибель [Город обречен на гибель], грозить гибелью.

 Я же через несколько десятилетий после гибели «ленин-
градской редакции» написала книгу «В лаборатории редакто-
ра» (Л. Чуковская). А крупные аварии на море – с полной ги-
белью судна и экипажа – чрезвычайно редки (В. Конецкий).
Тебе известно, что наше Солнце – новая звезда, и Земля об-
речена на гибель в самое ближайшее время? (А. Солженицын). 
Да объясните же вы ему, дураку, [...] что столпотворение ва-
вилонское и гибель Вавилона – это два совершенно различных 
события (Ю. Домбровский).
СИН: конец; устар. погибель; АНА: смерть.
гибель 2, в функции сказуемого, разг.
Черники там – гибель.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так много, что это выходит далеко за рамки обыч-
ного’.

 Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу при-
детесь, всё покажет, а картин у него красивых гибель (И. Еф-
ремов).
СИН: разг. уходящ. смерть (сколько), разг. ужас (сколько), разг. 
тьма(-тьмущая); ≈ разг.-сниж. залейся [Пива – залейся], за-

вались [Грибов – завались]; ≈ Денег (у них) куры не клюют; 
АНА: несметное количество. [Е. У.]

ГИ́БКИЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; КРАТК ги́бок, гибка́, ги́бко, ги́бки; 
СРАВН ги́бче.
гибкий 1 ‘легко гнущийся’: гибкий прутик.
гибкий 2 ‘легко сгибающийся’: гибкий гимнаст.
гибкий 3.1, перен. ‘легко приспосабливающийся к обстоятель-
ствам’: гибкий человек.
гибкий 3.2, перен. ‘изменяемый в зависимости от обстоятельств’: 
гибкий график работы.
гибкий 3.3, перен. ‘способный эффективно функционировать в раз-
ных обстоятельствах’: гибкий ум.
гибкий 3.4, перен. ‘меняющийся в зависимости от поставленной 
задачи’: гибкий язык.
гибкий 4, перен. ‘легко меняющий тональность и тембр’: гибкий 
голос.

гибкий 1
Гибкий провод <материал>; гибкий резиновый шланг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который легко гнется’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гибкий кабель, гибкие ветки <прутья>, 
гибкая проволока <трубка>; гибкие пластинки <диски>; (цве-
ток) на гибком стебле.

 Молниеносным движением он вытащил из трости узкий 
и гибкий клинок (Б. Акунин). Солнце уходило за тучи, дул 
хиус – холодный ветер с реки, трепал гибкий тальник на бе-
регу (А. Рыбаков). Самый быстрый зверь, развивающий ско-
рость 90 верст в час, – гепард (ему, как и борзой, гибкий по-
звоночник позволяет выбрасывать задние ноги далеко вперед) 
(А. Чудаков).
АНА: эластичный (материал), пластичный (материал), 
упругий; АНТ: ломкий, хрупкий, негнущийся; ДЕР: гибкость; 
гибко.
гибкий 2
Высокий и гибкий юноша; гибкий как ящерица мальчик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может легко и сильно изгибаться 
во все стороны’.

 Метонимические употребления применительно к телу че-
ловека или животного и некоторым частям тела: гибкое тело, 
гибкий стан; гибкая шея <талия>; гибкие кисти <руки, паль-
цы>; гибкие суставы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гибкая гимнастка; по-кошачьи гибкий; 
тоненькая и гибкая.

 Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с со-
вершенно голой головой, кружится и вьется банщик (В. Ги-
ляровский). Олеся была [...] на год старше меня, нежная, 
прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными во-
лосами (А. Рыбаков). Юноша с орденами Красного Знамени 
на груди, гибкий как хлыст, стал во фронт перед дверью, и – 
быстро вошел в приемную (Б. Пильняк). Старуха, где твой 
черный волос, / Твой гибкий стан и легкий шаг? (Д. Хармс). 
Да, она была красива, под балахоном угадывалось молодое 
гибкое тело (Г. Николаев).
СИН: пружинистый; гуттаперчевый [«гуттаперчевый маль-
чик» (Д. В. Григорович)]; АНТ: негибкий, негнущийся, зако-
стенелый.
гибкий 3.1, перен.
Гибкий человек <художник, политик>; Слишком уж он гиб-
кий; Женщина гибче мужчины и часто подстраивается под 
него.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный менять свое поведение так, чтобы 
оно наилучшим образом соответствовало достижению цели 
при изменении обстоятельств’.
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 Казалось бы: музыкант с таким ярко выраженным инди-
видуальным началом, со своим неповторимым почерком... А он 
был так гибок! И нисколько не подавлял (Ю. Башмет). И, как 
гибкий художник, он услышал эту интонацию. И на ходу пере-
страивал картину по новому камертону (Л. Гурченко). – Спа-
сибо, Алексей Павлович, за приятную прогулку и за разговор 
доверительный. А вы, оказывается, гибким стали. – Это уж 
как дело потребует (С. Данилюк). Нужен эффективный чи-
новник, выступающий посредником между обществом и вла-
стью. Причем посредник гибкий, умеющий договариваться с 
бюрократией самого разного ранга (В. Выжутович).
АНА: изворотливый; уступчивый; АНТ: негибкий, закостене-
лый, застывший; прямолинейный; ДЕР: гибкость; гибко.
гибкий 3.2, перен.
Гибкая позиция <политика>, гибкий график <производствен-
ный процесс>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который меняют при изменении обстоя-
тельств, чтобы он наилучшим образом соответствовал дости-
жению цели’.

 Расширенные употребления применительно к самонастраи-
вающимся системам: гибкие информационные системы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гибкий подход <режим>, гибкое реаги-
рование <поведение, расписание>; гибкая система скидок 
<ценовая политика>, гибкие условия финансирования, гибкие 
методы работы с клиентом.

 – Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гиб-
кий закон огибал его стороной (А. и Б. Стругацкие). Тради-
ционная система ценностей в целом является чрезвычайно 
гибкой и ситуативной (С. Леонтьева). За столом случайно 
оказался политолог, лицо которого с постоянной улыбкой-
ухмылкой благодаря телеэкрану было известно лучше, чем его 
гибкая идейная позиция (О. Новикова). Cовсем недавно «новая 
культурная история», отвергнув жесткое противопостав-
ление народной и элитарной культур, начала разрабатывать 
более гибкую модель (И. Савельева, А. Полетаев). Раньше 
приходилось искать гибкие формулировки, потому что не 
было до конца ясно, кто победит (А. Солдатов).
АНА: пластичный; компромиссный; конформистский, оппор-
тунистический; АНТ: стереотипный, жесткий, неизменный, 
окостеневший.
гибкий 3.3, перен.
Гибкий ум; гибкая мысль; Мышление учащихся становится 
более гибким.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный эффективно функционировать в раз-
ных обстоятельствах’.

 Метонимические употребления применительно к форме вы-
ражения мысли: гибкий язык <стих>; Язык Хлебникова позво-
ляет себе вольности – он гибок и поворотлив (Д. Замятин).

 Ее гибкий ум и разносторонняя начитанность удивляли и 
озадачивали Клима (М. Горький). За добродушием генерала 
скрывалось умение подчинять людей поставленной задаче, за 
простоватостью – гибкий ум военного тактика, способного 
принимать смелые, неожиданные решения (А. Рыбаков). 
Но впечатление такое, что он не умен, вернее, не гибкого ума – 
все, что он говорит, очень упрощенно и очень уж элементар-
но (В. Давыдов). Свежая, гибкая, сильная память забивается 
прописями, рассказиками из хрестоматий (А. Битов).
АНА: нестандартный; АНТ: негибкий, жесткий, стандарт-
ный.
гибкий 4, перен.
Гибкий голос; гибкая мелодия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный легко менять громкость, высоту 
тона, эмоциональную окраску’ [о звуке, голосе].

 У нее была ясная улыбка, гибкий полнозвучный голос, спо-
койное, ясное и чистое лицо (Ю. Домбровский). Ее – не видно, 
но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий 
голос (Е. Замятин). – Товарищ Лопаткин, – услышал он над 
ухом гибкий бас Галицкого и мгновенно обернулся (В. Дудин-
цев). Богатый тембром, гибкий, яркий, удивительно чистый 
звук скрипки, сопровождаемый плавной мелодией органа, как 
бы разливается по всем этажам Музея («Российская музы-
кальная газета», 12.03.2003). И разве можно было сравнить с 
широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый 
голос скрипки (Л. Улицкая).
АНА: переливчатый, модулирующий; ломкий. [М. Г.]

ГИ́БНУТЬ, ГЛАГ; -ну; -нет, ПРОШ ги́бнул и редк. гиб, ги́бла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ ги́бнувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; 
СОВ несобств. поги́бнуть.
гибнуть 1.1, необиходн.
Гибнуть от голода <от эпидемии холеры>; гибнуть в автока-
тастрофах; Гибнут армии <династии царей>; Члены экипа-
жа погибли; Животные гибнут из-за лесных пожаров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гибнет от А2 ‘Существо А1 умирает в ре-
зультате неблагоприятных или катастрофических внешних 
воздействий А2’.

 Расширенные употребления в форме ПРОШ в значении ‘нам 
конец’: О. М. сказал привычное: «Мы погибли...» Вот тут-
то Татьяна Васильевна и ее муж разъярились: «Вам только 
бы гибнуть... еще накликаете... вы бы как жить подумали» 
(Н. Мандельштам).
Образное употребление: Но это была не та слащавая, кон-
фетная красота, от которой становится приторно, – а не-
что иное, из-за чего гибнет женское сердце (Т. Тронина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: гибнуть от переохлаждения 

<из-за передозировки лекарства, в результате неосто-
рожного обращения, по вине нетрезвых водителей>.

 В Глазове люди гибли от голода, Глебов научился есть суп из 
травы, пить чай из желудей (Ю. Трифонов). Вы просто чудо-
вище! Решается судьба России, гибнут тысячи людей, а он 
сидит, книжку читает! (Б. Акунин). Судьба русских писате-
лей – гибнуть (В. Ходасевич). Мне кажется, сейчас я иудей. / 
Вот я бреду по древнему Египту, / А вот я на кресте распятый 
гибну, / И до сих пор на мне следы гвоздей (Е. Евтушенко).
СИН: погибать, умирать; ДЕР: гибель.
гибнуть 1.2, перен.
Гибнут цивилизации; Растения гибли от засухи <из-за плохого 
ухода >; Из-за суровой зимы погибли яблони.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гибнет от А2 ‘Объект или сложное явление 
А1 перестает существовать от неблагоприятных внешних воз-
действий или в неблагоприятных условиях А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Озеро Байкал гибнет.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: гибнуть от зноя <из-за моро-

за>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Леса < деревья, кустарники, цветы, тра-
вы, зерновые> гибнут [растения]; Горы <озера, пустыни> гиб-
нут [природные объекты]; Города <села, дворцы> гибнут; 
Древняя архитектура <культура > погибла; Подводная лодка 
погибла; Гибнут языки народов Севера [артефакты, цивилиза-
ции и пр.]; Надежды <иллюзии> гибнут [ментальные и эмо-
циональные объекты]

 Но вот капитан увидел: гибнет в море парусный корабль 
(Б. Житков). Вы глядите, как гибнет окончательно наша си-
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бирская природа: ведь мелеют реки, глохнет рыба (П. Нилин). 
Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, не-
прекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие 
есть основа тоталитаризма (В. Гроссман). Так было, когда 
под натиском варваров погибла троянская культура, так 
было, когда гибли и рассыпались страны древнего Востока 
(Ю. Домбровский). Вокруг него – зона мертвого простран-
ства. Там гибнет всё, что мешает делу. Там гибнут надежды, 
иллюзии, воспоминания (С. Довлатов).
АНА: разрушаться, утрачиваться, исчезать; вырождаться; 
рухнуть [Режим рухнул]; высыхать, засыхать, сгорать, вы-
горать; тонуть; АНТ: возрождаться; восставать (из пепла); 
воскресать; КОНВ: (по)губить; ДЕР: гибель.
гибнуть 2 перен.
Душа <талант> гибнет в этой затхлой атмосфере; Его надо 
как-то остановить, он гибнет от пьянства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гибнет из-за А2 ‘Чьи-то ценные свойства или 
способности не могут реализоваться в полной мере по при-
чине или в условиях А2 и поэтому как бы гибнут 1.2’ [В каче-
стве А1 может метонимически выступать носитель свойства: 
Но ты же видишь, что он может погибнуть как музыкант 
(Г. Вишневская); О каких единицах может идти речь, – гово-
рил он кому-то по телефону. – Гибнет талантливый человек 
(Л. Гурченко)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Воля <любознательность> гибнет.
А2 • от РОД: гибнуть от невостребованности.
 • из-за РОД: гибнуть из-за невостребованности.
 • в ПР: гибнуть в затхлых условиях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мир гибнет из-за таких людей [разруша-
ются привычные ценности, на которых держится мир].

 Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что 
мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солн-
ца, попавший в яму, и сам я гибну (А. П. Чехов). Женская ложь 
часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – 
масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, 
безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения 
(А. Аверченко).
СИН: увядать, пропадать, исчезать; АНА: опускаться; 
КОНВ: губить. [М. Г.]

ГИГА́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ и НЕОДУШ; -а.
гигант 1.1 ‘мифологический великан’: битва богов и гигантов.
гигант 1.2 ‘человек, имеющий большие достижения’: гигант нау-
ки.
гигант 1.3 ‘человек очень большого роста’: могучий гигант.
гигант 2.1 ‘очень большой природный объект’: растение-гигант.
гигант 2.2 ‘очень большое предприятие’: промышленный гигант.

гигант 1.1, ОДУШ; обычно МН.
Борьба гигантов с Зевсом и другими богами; В ужасной битве 
боги одержали победу и перебили гигантов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Великаны-чудовища, сражавшиеся с богами’ 
[в древнегреческой мифологии].

 Я вспоминал Музейный остров в Берлине и потрясающий 
барельеф, изображающий битву богов и гигантов (В. Аксе-
нов).
АНА: титаны.
гигант 1.2, ОДУШ.
Двухметровый гигант; Он – настоящий гигант.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек намного более высокого роста и обычно 
намного бо́льшей физической силы, чем обычные люди’.

 Расширенные употребления применительно к очень круп-
ным и сильным или быстро развивающимся странам: Два 

азиатских гиганта – Китай и Индия; Россия и Турция – два 
гиганта, перед которыми трепетала тогдашняя Европа 
(«Вестник США», 15.10.2003).

 Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смо-
трит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый 
красавец (Ф. Искандер). Тяжко опираясь на костыль, спускал-
ся к речке сутулый гигант в серой крылатке (И. Бунин). Ги-
гант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился 
почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами 
гиганта, и он выдрал из стены пластинку (М. Булгаков). 
– Только гигиена убивает вошь, – провозглашал трубным го-
лосом гигант протодьякон, учитель пения (П. Нилин).
СИН: великан, исполин, колосс, титан, богатырь; АНА: ци-
клоп; АНТ: лилипут, карлик, коротышка, малютка, крошка, 
недоросток; ДЕР: гигантский.
гигант 1.3, ОДУШ; перен.
Гиганты науки <мировой литературы>; Святые были ги-
гантами духа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гигант в области А2 ‘Человек, достижения 
которого в области А2 намного больше, чем у других людей’.

 Ослабленные разговорные употребления для выражения 
одобрения или восхищения кем-то: Ну, ты гига-ант!
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гигант секса.

 Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, при-
ближенной к императору (И. Ильф и Е. Петров). Переводы – 
это судьба. В этой области есть свои гиганты, посредствен-
ности, неудачники. Есть свои шедевры и провалы (С. Довлатов). 
А там его ждут и наперебой расспрашивают, как прошла 
встреча двух гигантов [Дали и Хачатуряна] (М. Веллер). Это-
го не позволяли себе даже такие гиганты, как Салтыков-
Щедрин и Гоголь (В. Войнович). Недаром Ньютон говорил, 
что стоял на плечах гигантов (А. Ослон).
СИН: титан, исполин (духа); АНТ: бездарность, посредствен-
ность; ДЕР: гигантский.
гигант 2.1, ОДУШ и НЕОДУШ; перен.
Тигр-гигант, растения-гиганты, планеты-гиганты, деревья-
гиганты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект живой или неживой природы намного 
бо́льшего размера, чем другие объекты того же класса’.

 Слоны слоняются без дела. Раньше эти гиганты валили лес 
(Парадокс, 01.05.2004).Через шесть миллиардов лет Солнце 
превратится в «красного гиганта» (А. Волков). Теперь каж-
дый желающий может дойти до подножия белоснежных 
гигантов и собственными руками потрогать прозрачный как 
кристалл лед, ниспадающий застывшими потоками с сере-
бряных склонов гор (С. Паша).
СИН: великан; ДЕР: -гигант [звезда-гигант], гигантский.
гигант 2.2 НЕОДУШ; перен.
Фармацевтический гигант; гиганты химии и металлургии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – гигант А2 ‘Предприятие или артефакт очень 
большого размера в области А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гигант (российской) промышленности.
 • КАКОЙ: промышленный гигант.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Океанский <воздушный> гигант; продо-
вольственный <кофейный> гигант, книжный <медийный> ги-
гант, индустриальный <нефтяной, автомобильный> гигант, 
энергетический <золоторудный> гигант, гигант нефтехими-
ческой промышленности; гигант «АвтоВАЗ» <«Уралмаш»>.

 Карандаш действительно оказался желто-деревянным 
гигантом, около двух аршин в длину и соответственно тол-
стый (В. Набоков). Забытый у подножия жилого гиганта 
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интуристовский «жигуленок» с брошенным на спинку кресла 
английским двусторонним регланом (В. Аксенов). Тесть помог 
мне устроиться на теплоход «А. П. Чехов». Четырехпалуб-
ный гигант, ходит по международным линиям (Г. Горин). Мне, 
естественно, хотелось посмотреть завод, один из гигантов 
первой пятилетки (А. Рыбаков).
ДЕР: гигантомания; гигантский; -гигант [слалом-гигант]. 
[М. Г.]

ГИГИЕ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
гигиена 1
Общая гигиена; НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков РАМН.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Область медицины, изучающая влияние окру-
жающей среды, которая отклоняется от нормы чистоты, на 
здоровье людей’.

 Метонимические разговорные употребления применительно 
к учебному предмету, занятию по этому предмету или учеб-
нику: У меня первая лекция – школьная гигиена; Я опоздал на 
гигиену; Ты у меня гигиену не брал?

 Семашко был отстранён и послан на кафедру санитарной 
гигиены в МГУ (Д. Гранин). Чадолюбивый дед Клима, органи-
затор и почетный попечитель ремесленного училища для си-
рот, увлекался педагогикой, гигиеной (М. Горький).
СИН: санитария; ДЕР: гигиенист [Муж был инспектором-
гигиенистом в управлении столовых (С. Довлатов)]; гигиени-
ческий [санитарно-гигиенический институт].
гигиена 2
Личная и общественная гигиена; пищевая гигиена; гигиена 
труда; Гигиена ног в полевых условиях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность действий, направленных на под-
держание здоровья и чистоты объекта А1 в условиях А2, или 
сама чистота объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гигиена подростков.
 • КАКАЯ: подростковая гигиена.
А2 • РОД: гигиена производства.
 • КАКАЯ: производственная гигиена.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская <мужская, детская> гигиена, 
гигиена женщины <мужчины, девочки, мальчика>, гигиена 
беременных; гигиена полости рта <зрения>; гигиена одеж-
ды <обуви>; социальная <школьная> гигиена, интимная 
<половая> гигиена; гигиена брака; правила <требования> 
гигиены; средства <предметы> гигиены; по соображени-
ям гигиены; врач по гигиене; страсть к гигиене; соблюдать 
гигиену.

 Элементарные правила гигиены требовали после операции 
за собой убрать, чтобы было чисто (Б. Акунин). Профессор 
прислал лекарства, предметы гигиены, раздобыл где-то 
школьные тетради (Л. Кузнецова). – Купил [простыни], вы-
стирал в порошке и прогладил [...].– Молодец. Гигиену соблю-
даешь (Л. Петрушевская). Ученый имел в виду правильное 
питание, свежий воздух, спорт, здоровый сон, солнце, спокой-
ную обстановку, воду, гигиену, активный отдых («Биология», 
08.03.2003). Его просторные штаны, проветриваясь для ги-
гиены, висели на оконной задвижке (А. Н. Толстой).
СИН: санитария; чистота; ДЕР: гигиенический, гигиеничный. 
[М. Г.]

ГИД, СУЩ; МУЖСК; ОДУШ и НЕОДУШ; -а; МН -ы, -ов.
гид 1, ОДУШ.
Работать гидом; Кто хочет быть гидом по Москве, попрак-
тиковаться в английском?

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, который водит людей А2 по местам 
А3 и сообщает им информацию об А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гид (нашей) группы.
 • ПРИТЯЖ: наш <ваш> гид.
А3 • по ДАТ: гид по дворцам (во Флоренции).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Профессиональный гид; частный <инди-
видуальный, персональный> гид; гид-переводчик; услуги гида; 
в качестве <в роли> гида; Гид водит <возит, показывает, 
рассказывает, объясняет>.

 Здесь, синьоры, – сказал гид в клетчатом летнем костюме, 
с нафабренными усами, – бог Дионис впервые выжал виноград 
и научил людей делать вино (В. Катаев). Глаше решили пока-
зать корабль, в роли гида – старший офицер (А. Азольский). 
Гид сначала объясняет им, как долго живут черепахи (А. Чу-
даков). Невский проспект, Исаакиевский собор, Казанский 
собор, Зимний дворец – словом, рассказывал, как коренной пе-
тербуржец, в каждом коренном петербуржце сидит гид 
(А. Рыбаков). Я спросил гида из мобильного видеотелефона о 
том, где, по его мнению, можно перекусить (А. Тарасов).
СИН: экскурсовод; АНА: проводник, провожатый, сопрово-
ждающий; ДЕР: разг. гидша; КОНВ: экскурсант, турист.
гид 2, НЕОДУШ.
Гид по музеям <по архитектурным памятникам> Москвы; 
У вас есть «Гид по Италии» по-русски?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Книга или другой информационный объект А1, 
предназначенный для людей А2, интересующихся объектами 
А3, содержащий информацию об А3 на языке А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: (международный) гид для ценителей.
А3 • по ДАТ: гид по ресторанам (Парижа).
 • КАКОЙ: ресторанный гид.
А4 • на ПР: гид на французском языке, гид на эсперанто.
 • КАКОЙ: гид по-английски.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карманный гид; электронный гид; кули-
нарный гид, культурный гид; гид по выставкам; гид по стра-
нам мира; курортный гид по Карловым Варам.
СИН: путеводитель, справочник, указатель; ДЕР: аудиогид. 
[М. Г.]

ГИЕ́НА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
гиена 1
Пятнистая <бурая, полосатая> гиена; Иногда пятнистую ги-
ену называют смеющейся из-за ее крика, похожего на хохот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хищное млекопитающее животное, обитающее 
в теплом климате, ведущее преимущественно ночной образ 
жизни, внешне немного напоминающее собаку’.

 1. Форма МН употребляется также как термин для обозна-
чения всего семейства гиеновых.
2. Коннотации: свирепость, хищность, вороватость, подлость: 
Она безучастно сидела в углу лавки, по которой гиенами ры-
скали соседи, и ждала, когда кто-нибудь польстится на нее 
(Е. Филенко); И как только появится малейшее производство, 
сбегутся сразу рэкетиры, как гиены на падаль (М. Чулаки).
3. Районы обитания – Африка, значительная часть Азии, Закав-
казье. Существует представление, что гиены питаются только 
падалью. На самом деле до 90 % своей пищи они добывают 
на охоте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вой <рев, хохот> гиен; Гиена подкрады-
вается; Гиена – санитар саванн.

 А на самом рассвете свирепая гиена растерзала привязан-
ного к пальме белоснежного верблюда (Н. Гумилев). Послы-
шалось протяжное завывание волка, пронзительно закричала 
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гиена (Н. Носов). Жить гиены предпочитают в открытых 
скалистых местах, покрытых травой и кустарником. Днем 
их почти не видно. Зато после заката солнца повсюду слышен 
вой, переходящий в хохот. Кто впервые слышит эти звуки, не 
может не содрогнуться (В. Богомолова). Подбежал [слон] к 
гиене да как стукнет ее по заду хоботом! Еле ноги гиена унес-
ла. Но с тех пор все гиены волочат приплюснутый зад (Аф-
риканская народная сказка).
ДЕР: гиеновый.
гиена 2, перен. неодобр.
Это не женщина, это – гиена (А. Н. Толстой); Гиена вы, вот 
и все (А. и Б. Стругацкие). 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подлый, жестокий, нечестный человек, исполь-
зующий тяжелое положение другого человека для собственной 
выгоды’ [по коннотациям свирепости и подлости].

 Если лютый, не знающий стыда Ахиллес – дикий лев, то 
ведь Цезарь Борджиа – просто подлая гиена (В. Вересаев). 
У-уф, малый, какая это неприятная новость! О, проклятая 
старая гиена! (В. Короленко). А другие ее терпеть не могут. 
За глаза зовут Гиеной Борисовной (Е. и В. Гордеевы). А вон 
та прекрасная, милая женщина на самом деле, конечно, от-
вратительная вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка 
(А. и Б. Стругацкие). Старая финансовая гиена Клео Сура-
пато вылезала из зарослей только за добычей (В. Скворцов). 
[М. Г.]

ГИМН, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
гимн 1. 1
Государственный <национальный> гимн; мелодия француз-
ского гимна; возврат советского гимна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официально утвержденное музыкальное или 
музыкально-литературное произведение, являющееся обще-
национальным символом страны А1, исполняемое в специ-
ально предусмотренных торжественных официальных слу-
чаях’.

 Обычно в гимне прославляется отечество, исторические со-
бытия и их герои. Наряду с гимном национальными символа-
ми являются флаг и герб страны.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гимн России.
 • КАКОЙ: российский гимн.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Автор гимна; слова гимна; музыка гимна; 
гимн на слова (Жуковского); гимн на музыку (Глинки); играть 
<петь, исполнять> гимн; слушать гимн стоя.

 На площади толпились тысячи людей с флагами различных 
стран. Они все вместе пели свои гимны (И. Эренбург). [Ав-
стралия] стала частью света, одной из пяти, сочинила свой 
гимн, вошла во все школьные программы географии (Д. Гра-
нин). Легкий, грациозный висячий мост соорудил Львов, ин-
женер и музыкант, автор народного гимна [Боже, царя хра-
ни] (Ю. Давыдов). Где бы ни исполняли этот гимн, меня 
домкратом не поднять со стула (М. Растропович). Я выта-
щил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна 
(С. Довлатов).
гимн 1.2
Студенческий <клубный, археологический, корпоративный> 
гимн; гимн школы; гимн Рунета; гимн молодежи Кубани; не-
официальные гимны различных подразделений ГАИ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Песня-символ мероприятия, организации или 
группы людей А1, объединенных одним делом, выражающая 
их общие жизненные или профессиональные ценности’.

 Другими возможными символами являются лозунги, ритуа-
лы, иногда гербы.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гимн университета <интеллигенции>.
 • КАКОЙ: университетский гимн.

 Есть и другие гимны свободы – «Интернационал», «Варша-
вянка» (С. Липкин). В его поведении мало ощутимо было очень 
часто присущее толстовцам тех лет ханжество; он больше 
молчал и только пел вместе с нами разные толстовские гимны 
(Н. М. Гершензон-Чегодаева). У революции нет песен – одни 
гимны (В. Кин). Пока у Московского открытого фестиваля 
нет собственного гимна и лозунга («Вечерняя Москва», 
13.06.2002). Колумбийская певица Шакира исполнит официаль-
ный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в 
ЮАР с 11 июня по 11 июля (РИА Новости, 16.04.2010).
гимн 2.1, обычно МН; рел.
Священные <духовные, церковные> гимны; хвалебные гимны 
Богу; С тех пор преподобный Иосиф начал писать церковные 
гимны и каноны; В «Ригведе» собраны гимны, посвященные 
богам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Торжественная песнь верующих А1, восхваляю-
щая и прославляющая божество или единого Бога А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гимны христиан.
 • КАКОЙ: христианский гимн.
А2 • ДАТ: гимн Господу.
 • в честь РОД: гимн в честь Афродиты.

 Возвышенные и поэтичные египетские гимны в честь Оси-
риса были переработаны в христианские (А. Мень). Да разве 
это христиане? Ведь христианин должен На смерть идти, и 
гимны петь, И в пасть некормленого зверя Без содрогания смо-
треть (Ю. Домбровский). Даже гимны Давида – они тоже 
исполнялись под музыку (В. Молчанов, К. Сегуро). Афганские 
ополченцы, распевая религиозные гимны, просто шли густыми 
цепями на орудия и пулеметы (А. Аванесов). И гимны Нергалу 
воспела, да так, что жрец едва не прослезился (Е. Хаецкая). 
Я опустилась перед богиней на коврик, а Хем Чандра Гоши 
стал мерно произносить священные мантры и гимны Вед 
(М. Москвина).
АНА: песнопения; молитвы; псалмы; ДЕР: гимнография, гим-
нология.
гимн 2.2
Гимн победе <науке, водке>; хвалебный гимн власти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальное или литературное произведение 
автора А1, содержащее восхваление лица или явления А2’.

 Расширенные употребления применительно не только к про-
изведениям искусства, но и к чьим-то похвальным словам, ко-
торые говорящий воспринимает как преувеличение: Леонид 
Сергеевич, как увязать страстную речь о чеховской человеч-
ности с вашим гимном Достоевскому? (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гимн (Солнцу) Франциска Ассизского.
 • ПРИТЯЖ: ваш гимн.
А2 • ДАТ: гимн природе <жизни, Гагарину>.

 Романс этот – восторженный гимн всеохватывающей 
любви: «Всё, всё, всё о тебе!» (И. Архипова). Не посмеялся ли 
Гёте над человеческим счастьем [...]. Что же это – гимн сча-
стью или насмешка над ним? (А. Солженицын). Пойте гимны 
земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина (Б. Васи-
льев). И звучит гимн в честь чумы: Есть упоение в бою, И без-
дны мрачной на краю, И в разъяренном океане Средь грозных 
волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении 
Чумы (Г. Горелик). Может быть, все остальные поэты бо-
дрыми голосами напевали торжественные гимны природе? 
(М. Зощенко). Чем грандиозней была сталинская власть, чем 
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оглушительней гимны и литавры, чем необъятней облака фи-
миама, дымившие у ног живого идола, тем сильней было 
счастливое волнение Штрума (В. Гроссман).
СИН: дифирамб; фимиам; АНА: ода. [М. Г.]

ГИМНА́ЗИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Это одна из лучших государственных гимназий Москвы; Она 
учится в частной гимназии; В двухтысячном году эта школа 
получила статус гимназии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для получения 
углубленного среднего общего образования детьми и подрост-
ками А1, имеющее специализацию или специализации А2’.

 1. В современной России гимназии отличаются от школ бо-
лее глубоким изучением предметов, часто по альтернативным 
программам, наличием дополнительных предметов помимо 
тех, которые обязательны для всех школ, а также наличием 
специализации (экономическая гимназия, гуманитарная гим-
назия) или нескольких специализаций (гимназия с гумани-
тарным, математическим и биологическим классами). В не-
которых гимназиях обучение начинается с начальной школы 
(с первого класса), в некоторых – со средней школы (с пятого 
класса).
2. В дореволюционной России средние учебные заведения, в 
которых образование продолжалось четыре, семь или восемь 
лет, делились на классические гимназии (с изучением древних 
языков) и реальные училища (с углубленным изучением есте-
ственных наук и математики).
3. Гимназии обычно имеют номера или названия: Первая Им-
ператорская гимназия [в дореволюционной России]; гимназия 
1543, Пироговская гимназия.
4. В сочетании с временны́ми предлогами до и после значит 
также ‘до начала обучения в гимназии’ и ‘после окончания 
обучения в гимназии’: До гимназии он ходил в прогимназию; 
После гимназии она пошла на филфак.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: гимназия для девочек <для одаренных детей>.
А2 • КАКАЯ: биологическая <гуманитарная> гимназия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошая <известная, престижная> гим-
назия; женская <мужская> гимназия; Ярославская <Таш-
кентская> гимназия; русская <французская> гимназия; до-
революционная гимназия; православная гимназия; гимназия 
с изучением древних языков; гимназии Петербурга; гимназия 
номер 1567; девятый класс гимназии; директор <завуч, учи-
теля, преподаватели, ученики, выпускники> гимназии; педаго-
гический коллектив <совет> гимназии; отдать <определить> 
кого-л. в гимназию; поступить <ходить> в гимназию; учиться 
в гимназии; бросить гимназию; окончить гимназию с золотой 
медалью; исключить <разг. выгнать> кого-л. из гимназии.

 В России первая академическая гимназия с преподаванием 
греческого и латинского языков появилась в Санкт-Петербурге 
в 1726 году (Н. Черникова). Два года назад нас развели, раз-
делив школы на мужские и женские по примеру классических 
гимназий (Ф. Искандер). Мать вместе с тремя сыновьями 
переехала в Казань, где Лобачевский посещал гимназию в ка-
честве вольнослушателя (РИА Новости, 24.02.2008). Закончив 
гимназию с золотой медалью в 1870 году, юноша поступил на 
медицинский факультет Императорского Московского уни-
верситета (А. Рылов). Что делать, если директор гимназии 
отказывается принять ребенка в школу на основании того, 
что он не прошел конкурсный отбор (Новый регион 2, 
27.02.2008).
СИН: школа, лицей; АНА: детский сад; прогимназия; универ-
ситет; ДЕР: гимназист; гимназический. [В. А.]

ГИМНА́СТИКА, СУЩ; -и.
гимнастика 1.1
Утренняя гимнастика; делать гимнастику; Гимнастика в воде 
повышает настроение, улучшает самочувствие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система физических упражнений для людей А1, 
поддерживающая нормальное функционирование тела или его 
части А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: гимнастика для детей (грудного возраста).
 • КАКАЯ: детская гимнастика.
А2 • РОД: гимнастика пальцев.
 • для РОД: гимнастика для глаз.
 • КАКАЯ: дыхательная гимнастика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оздоровительная <лечебная> гимнастика, 
гимнастика для похудения; специальные гимнастики; рит-
мическая гимнастика; ежедневная утренняя гимнастика; 
изнурительная гимнастика; женская <мужская, школьная> 
гимнастика, гимнастика для беременных <для школьников, 
для мужчин, для женщин после 40 лет >; производственная 
гимнастика, профессиональная гимнастика для музыкантов и 
машинисток; гимнастика Стрельниковой; гимнастика йогов; 
гимнастика по Мюллеру; гимнастика для шеи <для лица, для 
кистей рук, для позвоночника>; гимнастика от усталости; 
заниматься гимнастикой.

 Но и это была только гимнастика, разработка мышц 
(Б. Акунин). Отец [...] подводил научную базу: никакая гимна-
стика не дает такой разносторонней нагрузки, как колка 
дров, – работают все группы мышц (А. Чудаков). Гимнастика, 
контрастный душ – xолодно-тепло, xолодно-тепло (Л. Петру-
шевская). Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, 
бегал по утрам, стараясь сбросить вес (А. Городницкий). Раз-
работал гимнастику – тысяча движений за тридцать минут 
(Н. Амосов).
СИН: физкультура, зарядка, разминка, физические упражнения; 
АНА: аэробика, фитнес; тренировка; ДЕР: гимнастический.
гимнастика 1.2
Спортивная гимнастика; секция гимнастики; профессио-
нальные занятия гимнастикой; Международная федерация 
гимнастики; В программу Олимпийских игр гимнастика была 
включена в 1912 году.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вид спорта или циркового искусства’.

 К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, 
художественная, акробатическая, командная; к цирковым – 
воздушная и партерная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разряд по гимнастике; сборная по гимна-
стике; соревнования по гимнастике; мастер спорта <чемпион 
мира> по гимнастике; тренер по художественной гимнасти-
ке; ходить на гимнастику.

 Ученики нашей школы неоднократно становились чемпио-
нами страны по гимнастике среди юношей (А. Зиновьев). 
Медленные перевороты являются характерным элементом 
художественной и женской спортивной гимнастики (А. Зен-
чеко). Художественная гимнастика «работает» не на снаря-
дах, а с предметами: лента, мяч, скакалка, обруч, булавы – 
основные предметы, но могут быть и другие (О. Васильев).
АНА: акробатика; атлетика; легкая атлетика; ДЕР: гим-
наст; гимнастический.
гимнастика 2, перен.
И сразу же началась гимнастика мозга, шлифовка ума 
(А. С. Но виков-Прибой); Это совсем не только простое упраж-
нение или формальная гимнастика мысли (Г. Флоровский).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приемы, тренирующие интеллектуальные спо-
собности или навыки А1, или сама тренировка А1’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гимнастика ума.
 • для РОД: гимнастика для памяти.
 • КАКАЯ: умственная гимнастика.

 Поэзия – душевная гимнастика, риторика – душевная прак-
тика (М. Гаспаров). Хороший классический детектив – это 
«гимнастика ума» («Витрина читающей России», 13.09.2002). 
– Гимнастика для мозгов – лениво ответил Звягин (М. Веллер). 
Я изобретал свои методы упорядочения и запоминания мате-
риала. Это была хорошая тренировка к будущей исследова-
тельской работе. Впрочем, я об этом будущем применении 
моей гимнастики ума не думал (А. Зиновьев). Вряд ли Катаев 
был на самом деле очень уж плохого мнения об артистах, над 
которыми измывался. [...] Актеры, наверное, оказались лишь 
подвернувшимся поводом для литературной гимнастики 
(С. Алешин). Я не продаю их, свои рассказы, а дарю. Для меня 
они – гимнастика, не больше (Г. Бурков).
СИН: тренировка, тренинг. [М. Г.]

ГИПНО́З, СУЩ; -а.
гипноз 1.1
Глубокий гипноз; быть под гипнозом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние человека А1, возникшее под воздей-
ствием человека А2, похожее на сон, при котором он слышит 
и исполняет команды А2.’

 Различаются поверхностный гипноз [человек осознает, что 
с ним происходит, и помнит то, что он испытывал во время 
сеанса], глубокий гипноз [подавляются двигательные функции 
и восприятие, кроме слов гипнотизера, причем после сеанса 
человек не может вспомнить, что с ним происходило] и со-
мнамбулический гипноз [человек выглядит бодрствующим, но 
его сознание находится под контролем гипнотизера].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовый <коллективный> гипноз [мно-
го людей в состоянии гипноза, одинаково реагирующих на 
внешние воздействия]; погружаться в гипноз; пробудиться 
от гипноза, выйти из гипноза.

 В этот период народу можно внушить что угодно, так 
как его разум заторможен, как при гипнозе (В. Давыдов). 
Я чувствовал себя под легким кайфом гипноза (В. Маканин). 
В прошлый раз твой Вивальди не дал моей пациентке погру-
зиться в гипноз (И. Ефимов). Да, под гипнозом человек спосо-
бен совершить что угодно (Н. Подольский). Его движения 
были плавными, замедленными, он явно находился в состоянии 
сильного гипноза и не ощущал реальности происходящего 
(В. Доценко).
АНА: транс, дурман; завороженность, оцепенение; лунатизм, 
сомнамбулизм; ДЕР: гипнотизм; гипнотический.
гипноз 1.2
Лечебный гипноз; сила гипноза; В зале оказались и не поддаю-
щиеся гипнозу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такое воздействие человека А1 на человека А2 
с помощью взгляда, слов и жестов, что А2 начал быть в со-
стоянии, близком ко сну, при котором он слышит и исполняет 
команды А1, как бы потеряв свою волю’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сеанс массового гипноза [воздействие 
одновременно на многих]; курсы <учебник> гипноза; тех-
ника <метод> гипноза; возможности гипноза, применение 
гипноза; лечение гипнозом; обучение гипнозу; верить в гипноз; 
подпасть под гипноз; поддаться гипнозу; освободиться от 
гипноза; владеть гипнозом; подвергнуть гипнозу; использовать 
<применять> гипноз.

 Кроме того, как я заметил, вы отлично владеете и техни-
кой гипноза (Б. Акунин). Он, когда еще были разрешены пу-

бличные сеансы гипноза, внушал пяти–шести рядам, что на-
чалось наводнение, дамы подбирали юбки и вскакивали на 
кресла (А. Чудаков). Он считал гипноз лженаукой, развлечени-
ем для легковерных (Д. Рагозин). Для желающих после лекции 
проводится СЕАНС ЛЕЧЕБНОГО ГИПНОЗА (В. Пелевин).
АНА: зомбирование; внушение; манипулирование; психотера-
пия; аутотренинг; ДЕР: гипнолог; гипнотический [гипноти-
ческое воздействие]; гипнотизировать.
гипноз 2, перен.
Всеобщий гипноз; гипноз громкого имени; под гипнозом чьей-
то логики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воздействие явления А1 на человека или группу 
людей А2, заставляющее его думать и поступать не самостоя-
тельно, а так, как этого требует сила, заключенная в А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гипноз цифр <стереотипов (поведения)>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сила гипноза; действие гипноза; подпасть 
под гипноз; поддаться гипнозу; избежать гипноза; быть под 
гипнозом; освободиться от гипноза.

 Мы, советские дети, находились постоянно под гипнозом 
этого слова [революция] (Ю. Кисина). Но, попав под вампи-
ловский гипноз, уже не мог остановиться, все продолжая и 
продолжая ставить пьесу за пьесой («Театральная жизнь», 
23.02.2004). Есть, помимо этого, политики, поддавшиеся гип-
нозу общественного мнения (Г. Сатаров). Сто лет под гипно-
зом Станиславского! «Система»! (Л. Зорин). Даже самые 
здравые люди в их поколении были бессильны перед гипнозом 
общих мест и благородных собраний (Д. Быков). Выяснилось, 
что Фадеев вновь потерял классовое чутье, опять поддался 
гипнозу платоновских чар (Г. Фукс).
АНА: Магия, влияние, обаяние, очарование, авторитет; ДЕР: 
гипнотический [гипнотическая сила чего-л.]; гипнотизиро-
вать [Что-л. гипнотизирует кого-л.]. [М. Г.]

ГИПНОТИЗИ́РОВАТЬ, ГЛАГ, -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ 
загипнотизировать.
гипнотизировать 1.1
Гипнотизировать легко внушаемых людей <толпу>; гипноти-
зировать голосом <пассами>; умение <способность> гипно-
тизировать; Можно ли научиться гипнотизировать?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гипнотизирует А2 с помощью А3 ‘Человек А1 
действует на существо А2 своим взглядом, словами или жеста-
ми А3 так, что А2 погружается в состояние гипноза’ [По ана-
логии о животных в роли А1: Все мои знакомые склонялись 
к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, 
хотя полностью утверждать это никто не брался (Ф. Ис-
кандер)].

 Метонимическое употребление применительно к голосу в 
роли А1: Тихий спокойный голос гипнотизировал меня.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гипнотизировать больных.
А3 • ТВОР: гипнотизировать взглядом.
 • ДЕЕПР: гипнотизировать, делая пассы руками

 Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился 
под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизиро-
ванным (М. Булгаков). Эти усыпленные, загипнотизированные 
выполняли во сне все, что вздумается почтенным зрителям: 
старухи пели и плясали, девушки каялись в грехах (Б. Пильняк). 
Во время выступления следует гипнотизировать не тех, кто 
выходит на сцену, эти беспрекословно выполнят любой при-
каз, а тех, кто остается в зале (Д. Рагозин). Они [животные] 
легко поддаются гипнозу, и мне самому неоднократно при-
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ходилось гипнотизировать с легкостью ящериц, свинок и кур 
на лекциях перед студентами (В. М. Бехтерев).
СИН: вводить в транс; АНА: усыплять; внушать; ДЕР: гип-
ноз, гипнотизирование; гипнотизер; загипнотизированно 
(смотреть).
гипнотизировать 1.2, перен.
Хватит друг друга гипнотизировать! И не пытайся меня 
гипнотизировать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гипнотизирует А2 ‘А1 пристально и долго 
смотрит на А2, как бы гипнотизируя А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гипнотизировать хорошенькую девушку.

 Кто это, думаю, гипнотизирует меня весь вечер? Греш-
ным делом даже подумал – не террористка ли? (В. Аксенов). 
Майор Красниковский отошел от двери проходной и гипноти-
зировал ее удавьим взглядом (Ф. Незнанский). Есть такая 
ветвь, особая порода следственных работников. [...] Верят, 
что их глаз может повлиять на допрашиваемого, «раско-
лоть» его. Принялся Ивана Ильича гипнотизировать. Подо-
шел, воткнулся и смотрит (В. Дудинцев). Ну что ты так 
смотришь на меня? [...]Нечего меня гипнотизировать (В. Же-
лезняков). Распутин [...] уставился опять на меня своими ры-
сьими глазами. Мне надоела эта попытка гипнотизировать 
меня, и я ему сказал [...]«Ваши глаза не производят на меня 
никакого действия» (В. Н. Коковцев).
АНА: разг. уставиться; впиться взглядом, наррат. вперять 
взгляд, наррат. вперяться, необиходн. вперяться взглядом; 
ДЕР: гипнотический.
гипнотизировать 2.1, перен.
Загипнотизировать всех своими сладкими речами; Газеты 
гипнотизируют людей дутыми цифрами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гипнотизирует А2 с помощью А3 ‘Лицо А1 
создает у человека А2 нужное для себя мнение о чем-л. с 
помощью средств А3, которые как бы лишают человека А2 
способности критически оценивать воспринимаемую инфор-
мацию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гипнотизировать покупателей (рекламой).
А3 • ТВОР: гипнотизировать (покупателей) рекламой.

 Гораздо больше верю молодым врачам, чем всем этим «из-
вестностям»: те все перезабыли и только стараются гипно-
тизировать нас своей известностью (В. Вересаев). Способен 
как бы завораживать, гипнотизировать партнера своей ло-
гикой и убежденностью (А. Бовин). По словам Кислинского, 
премьер [Ю. Тимошенко] и дальше пытается гипнотизиро-
вать граждан яркими картинками об оживлении экономики 
(сайт «Пресс-служба президента Украины»).
АНА: обманывать, убаюкивать; завораживать; зомбировать; 
производить впечатление; заманивать; оболванивать.
гипнотизировать 2.2, перен.
Статья гипнотизирует тонкостью анализа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гипнотизирует А2 ‘Явление А1 так сильно 
воздействует на человека А2, что А2 чувствует себя подобно 
тому, как если бы его гипнотизировали’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его игра гипнотизирует.
А2 • ВИН: (Его игра) гипнотизирует публику.

 Монотонный язык этой драмы без действия загипнотизи-
ровал его, наполнил смутной печалью, но смысл пьесы Клим 
не уловил (М. Горький). Он многое успевал заметить, о мно-
гом успевал подумать, только вот двинуться никак не было 

возможности, будто загипнотизировал его отблеск света на 
полоске стали (Б. Акунин). Теперь видна была только сере-
бряная дорожка под ногами – ее вид успокаивал и даже не-
много гипнотизировал, и постепенно в сознании разлилась 
какая-то не совсем трезвая ясность (В. Пелевин). Эта сила 
[психическая] меня каким-то образом гипнотизировала, вы-
водила из состояния равновесия, никакие реально объяснимые 
причины не вынуждали меня ей подчиниться, но не подчи-
ниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопро-
тивление (В. Войнович).
СИН: зачаровывать, завораживать; АНА: притягивать, при-
влекать к себе; приводить в состояние оцепенения; ДЕР: гип-
нотизирующе. [М. Г.]

ГИПО́ТЕЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
гипотеза 1
Научная <обоснованная> гипотеза; гипотеза о возможности 
намагничивания светом; гипотеза, далекая от истины.
ЗНАЧЕНИЕ. Гипотеза А1 об А2 ‘Научное предположение А3 
человека А1 о явлении А2, которое еще не подтверждено и не 
опровергнуто’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гипотеза Л. С. Выготского <Пуанкаре>.
А2 • РОД: гипотезы образования «озонной дыры».
 • о ПР: гипотеза о возникновении жизни на земле <о про-

исхождении вирусов>.
 • КАКАЯ: космогоническая гипотеза.
А3 • РОД: гипотеза космического происхождения жизни.
 • о ПР: гипотеза о родстве всех языков мира <о моноге-

незе языков>.
 • КАКАЯ: волновая гипотеза (о природе света).
 • что ПРЕДЛ: гипотеза, что черногорцы – не славяне.
 • о том, что ПРЕДЛ: гипотеза о том, что фотоны об-

ладают свойствами частицы и волны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смелая <нетривиальная, оригинальная> 
гипотеза; ложная гипотеза; рабочая <первоначальная, 
черновая> гипотеза; альтернативная <конкурирующая> 
гипотеза; общая <частная> гипотеза; опровержение гипо-
тезы; автор гипотезы; подтверждение <проверка> гипоте-
зы; следствие из гипотезы; построение гипотез (в области 
истории и лингвистики); выдвинуть <высказать, сформули-
ровать, обосновать> гипотезу; принять гипотезу; основы-
ваться на гипотезе; приводить аргументы в подтверждение 
гипотезы; Гипотеза прошла проверку; Гипотеза состоит в 
том, что...

 В методологии науки различают теоретические гипотезы 
и гипотезы как эмпирические предположения, которые под-
лежат экспериментальной проверке (В. Дружинин). Суще-
ствуют ложные гипотезы, например, до Коперника была 
гипотеза о неподвижности Земли (А. Гетманова). Но работал 
я над гипотезой шефа, над его идеей (В. Аксенов). В тридца-
тых годах постепенно становилась ясной несостоятельность 
гипотезы Джинса (И. Шкловский). Всякая новая гипотеза 
обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу спо-
ров (А. и Б. Стругацкие). Он выдвинул гипотезу об эфиопском 
происхождении абхазцев [...]. Почему-то эта гипотеза сильно 
не понравилась председателю Совнаркома Абхазии Нестору 
Лакоба (Ф. Искандер).
СИН: предположение, догадка; АНА: теория; концепция, пред-
ставление, идея; интерпретация; ДЕР: гипотетический.
гипотеза 2
Правдоподобная <сомнительная> гипотеза; Следствие ра-
ботает с несколькими гипотезами.
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ЗНАЧЕНИЕ. Гипотеза А1 относительно А2, что А3 ‘Пред-
положение лица А1 о действующих лицах, их поступках и 
мотивах А3 в ситуации А2, которое еще не подтверждено и 
не опровергнуто’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гипотеза следствия <начальства>.
А2 • о ПР: гипотеза о причинах убийства.
А3 • РОД: гипотеза самоубийства.
 • о ПР: гипотеза о заговоре.
 • КАКАЯ: конспирологическая гипотеза.
 • что ПРЕДЛ: гипотеза, что убийство совершено на почве 

ревности.
 По наиболее распространенной гипотезе, приемник прятал-

ся под прической, закрывающей уши («Шахматное обозрение», 
15.12.2004). Это явное подтверждение версии о том, что Кор-
нелиус действительно сопровождал Матфеева в ссылку и вер-
нулся в Москву только вместе с опальным боярином! Уже не 
гипотеза, факт (Б. Акунин). «В жандармерию теперь наби-
рают исключительно глухонемых. В целях сохранения государ-
ственной тайны». Гипотеза эта вызвала сначала изумление, 
а затем ядовитые реплики (А. и Б. Стругацкие). Во всяком 
случае, эта гипотеза объясняет отсутствие черновых мате-
риалов и невероятную скорость написания книги (А. Марини-
на). По Эренбургу, о своих несбывчивых прогнозах [Р. Якобсон] 
говорил: «это была рабочая гипотеза» (М. Гаспаров).
СИН: предположение, версия; АНА: прогноз; ДЕР: гипотети-
ческий; гипотетично. [М. Г.]

ГИПС, СУЩ; МУЖСК; -а.
гипс 1
Природный гипс; месторождение гипса; добыча и обработка 
гипса; пористая структура гипса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Широко распространенный минерал, окрашен-
ный в бледные тона и использующийся в строительстве, при 
производстве штукатурок и как материал для мелкой пла-
стики’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сырой, обожженный гипс; белый гипс; 
изделие из гипса.

 Гипс – природный минеральный материал, не содержащий 
токсичных компонентов («Пермский строитель», 08.04.2003). 
Обширные залежи гипса встречаются в осадочных породах, 
где он соединяется с каменной солью (сайт «Научно-техничес-
кий энциклопедический словарь»). Среди них [осадочных по-
род] заметную долю составляют карбонаты (известняки и 
доломиты) и сульфаты (гипсы) (М. Левицкий). Судя по осад-
кам, отложившимся в этих лагунах (поваренные соли, гипсы 
и др.), их глубина не превышала глубины современных лагун 
(«Геоинформатика», 25.09.2002).
СИН: алебастр; селенит; АНА: ангидрит [ минерал, образую-
щий при соединении с водой гипс]; ДЕР: гипсовать; гипсо...
[гипсокартон].
гипс 2, МН нет.
Строительный <медицинский, стоматологический> гипс; 
слепки <лепнина, скульптуры> из гипса; Прочность известко-
вого раствора можно увеличить с помощью гипса; В знамени-
тый испанский херес обязательно добавляют немного гипса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Порошок, полученный из обожженного гипса, 
или густой раствор из этого порошка, быстро затвердевающий 
при высыхании’.

 Применяется как составная часть строительных отделочных 
смесей; для изготовления медицинского гипса; в сельском хо-
зяйстве для внесения в щелочные почвы; для изготовления 
скульптур, ваз и пр.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тонкомолотый гипс; формовочный гипс; 
быстротвердеющий <нормальнотвердеющий> гипс; лепнина 
из гипса; отформовать <отлить> в гипсе; Гипс схватился 
<затвердел>.

 Тут [в музее] целые страны из гипса, с выпуклыми изобра-
жениями гор, морей (И. А. Гончаров). Там снова оказался Ле-
нин, но уже из гипса (А. Генис). Монументы рождаются так. 
Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в 
гипсе. Потом за дело берутся камнерезы (С. Довлатов). Целый 
год, вечерами, он лепил из гипса рельефную карту Кавказа, с 
мельчайшими географическими подробностями (Г. Газданов). 
На Форуме вывешивались покрытые гипсом дощечки, на ко-
торых писцы выдавливали палочками тексты (Я. Засурский). 
Здесь идет высококачественная штукатурка, состав смеси – 
известково-гипсовый, где гипса не более 6% (Н. Костяева).
ДЕР: гипсовый; гипсовать [почву].
гипс 3
Пролежать несколько месяцев в гипсе; Рука в гипсе сильно 
отекала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанная из гипса 2 гибкая полоса на тканевой 
или иной основе, которую во влажном состоянии обматывают 
вокруг сломанной конечности и которая, высохнув, становится 
жесткой и фиксирует неподвижно место перелома’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сырой гипс; долговременный <долгосроч-
ный> гипс; руки <ноги> в гипсе; повязка из гипса; ходить <ле-
жать> в гипсе; наложить <снять гипс>.

 Рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно 
снимать гипс и ломать какие-то кости, – словом, начинать 
лечение сначала (В. Каверин). Только вот гипс. Чешется у меня 
под ним (И. Грекова). На другой день в поликлинике ногу уложи-
ли в гипс, вручили костыли и отправили меня на дачу (В. Сыро-
комский). Ломаные носилки, гипсы, тряпье, черные бинты и 
даже криво сношенный протез рифленой подошвой торчал из 
гнилого сугроба (В. Астафьев). На дворе валялись гипсы, бинты, 
сломанные кровати на колесиках (Л. Гурченко).
АНА: шина; ДЕР: спец. разг. загипсовать (ногу). [М. Г.]

ГИ́РЯ, СУЩ; ЖЕН; -и, РОД МН гирь.
гиря 1
Тяжелая чугунная гиря; весы с гирями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изготовленный из металла предмет с массой А1, 
служащий мерой при взвешивании предметов’.

 1. Коннотации: тяжесть: Пустая столовская еда гирей укла-
дывалась в желудке (Д. Симонова); Светлана по вечерам от-
тягивала время возвращения домой. На ногах словно висели 
гири (Е. Тихонова).
2. Возможно образное употребление по коннотации тяжести: 
Старое гирей висит на ногах; Кем он будет для нее – мужем-
гирей, которого приходится терпеть, пряча глаза от друзей? 
(А. Берсенева); На преемниках Сталина тяжелыми гирями 
висели эти пережитки прошлого в их собственном сознании 
и в мышлении части советских людей (Г. Арбатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: гиря в десять килограмм.
 • весом в ВИН: гиря весом в десять килограмм.
 • весом ИМ: гиря весом десять килограмм.
 • КАКАЯ: пудовая гиря.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эталонная <образцовая, точная, прецизи-
онная> гиря; чугунная гиря; гиря из чугуна; масса <вес> гири; 
размеры <форма> гири; набор гирь; весы с гирями; цифры на 
боку гири; бросить <поставить> гирю на весы.

 Торговцы бегом ринулись занимать прилавки, получать весы 
с гирями и товары из камер хранения и холодильников (В. Мяс-
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ников). Гречка продается на вес (для чего на размалеванный 
алыми розами подоконник выставлены ностальгические весы 
с ржавыми гирями и, друг против друга, алюминиевыми ми-
сками) (М. Палей). И чудится, что в золотом эфире / И нас, 
как мясо, вешают Весы, / И так же чашки ржавы, тяжки 
гири, / И так же алчно крохи лижут псы (К. Ваншенкин).
ДЕР: гирька; разновес [набор гирь разного веса].
гиря 2
Часы-ходики с гирями, подтянуть гирю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвесной груз, являющийся противовесом че-
му-л. или приводящий в движение механизм (обычно в часах)’.

 Он попробовал подтянуть гири, цепочка с гирей оборва-
лась, упали на пол ржавые стрелки (Б. Хазанов). Ходики сто-
яли. Утюг, заменявший гирю, касался пола (С. Довлатов). Бе-
лые кровати с белыми тумбочками у изголовий. Привешенные 
к ногам гири (И. Грекова).
СИН: противовес; АНА: груз, тяжесть.
гиря 3
Спортивная гиря, упражнения с гирями, поднимать гирю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный снаряд определенной массы А1 в 
виде металлического шара с ручкой в форме дужки для упраж-
нений в тяжелой атлетике’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: гиря в шестнадцать килограмм.
 • весом в ВИН: гиря весом в десять килограмм.
 • весом ИМ: гиря весом десять килограмм.
 • КАКАЯ: пудовая <двухпудовая> гиря.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заниматься гирей; выжимать гирю; под-
нять гирю; упражняться с гирей; делать гирей оборот <мах 
назад>; держать гирю за дужку вверх дном.

 Силач сделал объявление, что если кто-нибудь поднимет 
одной рукой 2-х пудовую гирю, то получит от него 10 рублей 
премиальных («Боевое искусство планеты», 09.09.2004). Тогда 
силач Галкин, небрежно подойдя, усадил лилипута Дмитрия 
Семеновича верхом на гирю, а потом ухватил ее за полукру-
глую черную ручку и, ухнув, шикарным жестом вздернул над 
головой (Д. Маркиш). Жонглирую 70-килограммовыми гирями, 
45-килограммовыми шарами («Известия»,17.04.2002). Здоро-
вый, как бык, он мог две минуты держать на вытянутой руке 
двухпудовую гирю (А. Михайлов).
АНА: гантель, штанга; ДЕР: гиревой (спорт).
◊ висеть гирей <камнем> см. ВИСЕ́ТЬ. [М. Г.]

ГИТА́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Брать аккорды на гитаре; самоучитель игры на гитаре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальный инструмент с шестью или семью 
струнами, натянутыми на корпус размером с туловище чело-
века, по форме напоминающий восьмерку, с длинным грифом, 
звук из которого извлекают, держа одной рукой гриф и при-
жимая пальцами струны на нем, а другой прижимая корпус к 
себе и захватывая струны пальцами или ударяя пальцами по 
ним, передвигая пальцы вниз или вверх’.

 1. Метонимические употребления применительно к музы-
ке, исполняемой на гитаре в описываемый момент: петь под 
гитару.
2. В номенклатуре музыкальных инструментов относится к 
струнным щипковым инструментам.
3. Основной инструмент для аккомпанирования романсов и 
авторских песен; широко распространен в городском быту.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шестиструнная <семиструнная> гитара, 
русская <гавайская> гитара; бренчать на гитаре.

 В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы 
старинных итальянских композиторов (Ю. Коваль). В пору 

моего студенчества мы пели под гитару старинные романсы 
(В. Аграновский). Тут им всё было пущено в ход: лодка, водка, 
луна, гитара! (Ю. Домбровский). Звенит гитара, бренчит бу-
бен, ухает барабан (В. Аксенов). Две гитары дернули «барыню» 
(В. Шукшин). Парнишка в кепочке играл на гитаре и пел обык-
новенную песню, ту, которую поют в подворотнях – про же-
стокую любовь, крошку Мэри, бедного юнгу (А. Гладилин).
АНА: балалайка, домра, домбра, мандолина; ДЕР: гитарист; 
гитарный. [Е. У.]

ГЛАВА́1, СУЩ; ЖЕНСК; ВИН -у́, МН гла́вы, глав, гла́вам.
глава 1, устар. высок.
Преклонить главу; Поредели, побелели / Кудри, честь главы 
моей (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То же, что голова’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глава Иоанна Крестителя.
 • ПРИТЯЖ: (И тяжким, пламенным недугом / Была полна) 

моя глава (А. С. Пушкин).
 В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в 

черно-белом своем преклоню перед нею главу (Б. Окуджава); 
Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его 
крылатым и держащим на блюде отсеченную главу свою 
(А. К. Толстой).
СИН: голова; ДЕР: -главый [двуглавый орел, стоглавый змей, 
многоглавая гидра].
глава 2, необиходн.; ОДУШ; МУЖСК.
Глава семьи <государства, страны, Императорского Дома 
Романовых>; стать главой Спорткомитета.
ЗНАЧЕНИЕ. глава А2 ‘Человек А1, занимающий высшее по-
ложение в социуме А2 в силу обычая или в результате при-
менения специальной процедуры’.

 Возможно расширенное употребление для обозначения че-
ловека, пользующегося высшим авторитетом в какой-л. обла-
сти науки, техники, культуры: Признанным главой советских 
клоунов считался легендарный Карандаш.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: глава дома.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полномочный глава; глава правительства 
<кабинета>; глава города <района, администрации, муници-
пального образования>; глава финансового ведомства <во-
енного ведомства, Пенсионного фонда>; глава комитета 
<федерации футбола, национальной хоккейной федерации>; 
глава фирмы <правления, корпорации, фонда>; глава делега-
ции; глава тоталитарной секты; полномочия главы; кресло 
<пост> главы города; выборы <назначение> главы города.

 Молодой маме необходимо разумно распределить свое вни-
мание, заботу и ласку между главой семейства и первенцем 
(М. Давыдова). Вcё-таки в качестве главы победоносного 
войска тот назначил его, а не кого-либо другого (В. Быков). 
С осуждением теракта выступили главы всех конфессий в 
Москве («Известия», 26.10.2002).
СИН: руководитель; АНА: лидер; вождь; правитель; началь-
ник, директор, заведующий, командир, шеф, председатель; 
предстоятель (РПЦ); ДЕР: главарь; главный; возглавлять.
глава 3
Центральная глава; Храм венчает золоченая глава.
ЗНАЧЕНИЕ. Глава А1 ‘Купол здания А1, обычно церкви, стоя-
щий на световом барабане’.

 Глава может иметь форму шлема, луковицы или конуса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: главы храма.
 • ПРИТЯЖ: церковные главы.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотые <золоченые, пестрые, крашеные, 
голубые> главы; ребристая глава; шлемовидные <луковичные, 
конусовидные> главы; барочные главы; форма <цвет> главы; 
глава над световым барабаном; сооружать главу; красить 
<золотить> главы; Возвышаются главы.

 Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонто-
вом небе (Ф. М. Достоевский). Вот и Спасопесковский, с 
красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, 
с позолоченной главой, за ним Смоленский (Б. Зайцев). Все 
глядеть бы на смуглые главы / Херсонесского храма с крыль-
ца / И не знать, что от счастья и славы / Безнадежно дрях-
леют сердца (А. Ахматова). Страшен казался темный дво-
рец, со своими главами, теремками и гребнями (А. К. Толс-
той).
СИН: главка [над несветовым барабаном], маковка, луковка; 
АНА: купол; набалдашник; ДЕР: -главый (златоглавый; пя-
тиглавый <многоглавый> собор); пятиглавие.
◊ во главе см. ВО ГЛАВЕ́; ставить что-л. во главу угла ‘дей-
ствовать, исходя из того, что А2 является самым важным’: Дай 
Бог, чтобы сохранились, особенно в наши дни, такие люди, что 
ставят во главу угла не чистый заработок, а интересы дела, 
которому служили и служат не один десяток лет (И. Кио). 
[М. Г.]

ГЛАВА́2, СУЩ; ЖЕН; ВИН -у́, МН гла́вы, глав, гла́вам.
Глава в книге, главы из романа, новая глава Кодекса.
ЗНАЧЕНИЕ. Глава А1 ‘Часть большого сочинения А1, имею-
щая номер А2 и являющаяся единицей изложения, посвящен-
ной определенной теме А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (первая) глава поэмы, глава (26.2) Налогового ко-

декса.
 • в ПР: (лучшая) глава в диссертации.
 • из РОД: глава из воспоминаний (Новикова).
А2 • КАКАЯ, ПОРЯДК: первая <последняя> глава.
 • КАКАЯ, КОЛИЧ: глава восемь.
А3 • о ПР: главы о мировой войне <о коне>.

 Часто имеет название: Глава 2. Почему ребенок не хочет 
ходить в школу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новая глава; центральная <основная, луч-
шая> глава; предшествующая <предыдущая, следующая, за-
ключительная, последняя> глава; эпиграф к главе; разбить на 
главы; посвятить целую главу чему-л.

 Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой (М. Булга-
ков); Шанхайцы с нетерпением ожидали появления следую-
щей главы мемуаров Вертинского и с утра спешили купить 
«Новую жизнь» с публикацией (Л. Вертинская). Одна из глав 
была посвящена Зинаиде Гиппиус, с которой он близко знаком 
был почти двадцать лет (В. Крейд). Весь август «Известия» 
печатали главами книгу А. Смелянского «Уходящая натура» 
(«Известия», 01.10.2001). [В Конституцию РФ] введена новая 
глава о прокурорском надзоре за соблюдением прав человека 
(И. Петрухин).
СИН: часть; раздел; АНА: фрагмент; действие, акт; пара-
граф; юр. статья; абзац; ДЕР: главка. [М. Г.]

ГЛА́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР неупотр., СРАВН главне́е.
главный 1.1
Главная задача <цель, причина>, главное достоинство (чего-л.); 
религиозная идеология как главная составляющая государ-
ственного устройства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорящий считает самым важ-
ным в множестве однотипных объектов А1’.

 Используется в географических названиях: Главный Кав-
казский хребет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • среди РОД: главным среди этих дел (было не забыть от-

дать ключ).
 • из РОД: главной из всех своих ролей (она считала Дезде-

мону).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главная достопримечательность <осо-
бенность>; главный недостаток <сюрприз>; главный по-
дозреваемый; главный герой; главная роль; главный урок (из 
случившегося); главная ответственность (лежит на к.-л.).

 Главная причина, по которой я решился приехать сюда, 
состояла в надежде подлечить [...] расстройство нервов 
(В. Набоков). Уже много лет моя главная проблема – как из-
бавиться от всех этих мыслей и чувств самому (В. Пелевин). 
У древесных растений есть свои преимущества [...] и свои 
недостатки, главным из которых является невзрачность 
цветов или относительно короткий период цветения («Сад 
своими руками», 15.01.2003).
СИН: основной, ключевой; АНА: существенный, важный; 
особый.
главное 1.2, в функции существительного СРЕДН.
Забыл спросить самое главное; Помни о главном; Он прозевал 
главное в жизни; Главное – терпение <практика>.
ЗНАЧЕНИЕ. Главное в А2 ‘То, что является главным в ситуа-
ции или объекте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: главное в работе <в одежде>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется во вводной конструк-
ции: На медпункт прииска «Спокойный», где было много 
блатарей, откомандировали из больницы молодого врача 
и, главное, молодого арестанта Сурового, недавно кончив-
шего Московский медицинский институт (В. Шаламов); 
Но, разумеется, и отдавал ему должное: свой предмет он 
знает великолепно, и, главное, знает то, ч т о нужно знать 
(Ю. Трифонов).

 И поскольку о главном ему думать было запрещено, он 
стал вспоминать, как они охотились с Петером и егерем 
Адольфом (А. и Б. Стругацкие). Школьная учительница писа-
ла стихами, что главное в жизни – быть самим собой (М. Га-
спаров). Главное – не давать ему спать (Ф. Незнанский). У него 
не было денег на кутежи, а главное – хотелось в такой день 
побыть одному (Б. Акунин). Главное – без официоза, интим-
но (В. Пелевин).
главный 2.1
Главный врач <инженер, дирижер>; главный тренер команды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который занимает высшую должность 
в классе должностей А1 в какой-то организации или коллек-
тиве’.

 Употребляется в функции существительного, равного по зна-
чению целому словосочетанию: Я кивнул на обитую кожей 
дверь Главного: – У себя? – Нет (Ф. Незнанский, Э. Тополь); 
А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает 
Главного в поездках! (Ю. Даниэль).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главный <бухгалтер, инспектор, метролог, 
механик>; главный редактор журнала <архитектор города, 
балетмейстер Мариинки>; главный военный прокурор; глав-
ный судья <судебный пристав>; главный научный сотрудник.

 Главный Распорядитель с большим голубым бантом на гру-
ди прибежал и крикнул: – Таня! Таня! Таня! (В. Каверин). Глав-
ный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом до-
говорились (Ф. Искандер). Таким вот образом этот властный, 
казавшийся всесильным человек узнал, что он больше не глав-
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ный дирижер Большого театра и вообще теперь в театре не 
работает (Г. Вишневская).
АНА: руководящий; ведущий, старший; СИН: первый [первая 
скрипка]; ДЕР: -глав [главбух, главврач, главред, главреж, глав-
ком], главнокомандующий.
главный 2.2
Главный штаб <городской архив>; главная площадь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который официально или в обществен-
ном сознании признан самым важным в классе объектов А1, 
имеющихся в каком-то месте или организации’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главный купол; главная улица <башня>; 
Главное управление; Главная военная прокуратура; Главная 
судейская коллегия; Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н. Н. Бурденко; Главный ботанический сад 
им. Н. В. Цицина РАН.

 Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики 
главную аллею этой усадьбы (И. Бунин). Солнце окрасило в 
кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла стран-
ная тень (М. Булгаков). Вдруг от главного тракта со страш-
ным визгом промчалась вражеская конница (А. Фадеев).
СИН: центральный; АНА: основной; головной.
◊ главным образом см. О́БРАЗ ◊. [М. Г.]

ГЛАГО́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
глагол 1
Вспомогательные глаголы; формы глагола; глаголы переме-
щения <чувства, речи>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть речи, обозначающая действие, процесс 
или состояние, обычно имеющая в предложении функцию 
сказуемого’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глаголы первого <второго> спряжения; 
Глагол изъявительного <повелительного, сослагательного> 
наклонения, глагол прошедшего <настоящего, будущего> вре-
мени, глаголы совершенного <несовершенного> вида; глагол 
в первом <втором, третьем> лице, глагол в сослагательном 
наклонении, глагол в форме императива, глагол в настоящем 
времени, глагол в несовершенном виде; форма глагола будуще-
го времени, форма глагола единственного <множественного> 
числа.

 Существительное – это изображение. Глагол – действие. 
По соотношению количества существительных с количеством 
глаголов можно судить о качестве прозы (В. Катаев). Я видел, 
как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразить-
ся иначе, воспользоваться другими глаголами (В. Шаламов). 
Последним, что-то часу в десятом, возвращался домой оди-
нокий чекист Круглов; он раздевался и в одних подштанниках 
садился зубрить английские неправильные глаголы (В. Пьецух). 
Приезжаю в девяносто восьмом году в Екатеринбург и... чуть 
не выразил своего изумления неприличным глаголом (И. Кио). 
– Терпеть, вертеть, видеть, ненавидеть, обидеть! Ты эти 
глаголы проходил в школе? (Л. Петрушевская).
ДЕР: глагольный.
глагол 2, устар. высок.
Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею 
моей / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей 
(А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высказывание, содержащее важную нравствен-
ную истину и имеющее торжественный характер’.

 У всех них оскудела вера в Бога, в Его праведные, вечные 
глаголы (И. Кронштадский). Вещай, чистая, святая душа! 
Скажи глаголы истины! Сподобилась ты дара пророческого, 
осветилась душа твоя светом неприступным (П. И. Мельни-
ков-Пе черский). Но лишь божественный глагол / До слуха 

чуткого коснется, – / Душа поэта встрепенется, / Как про-
будившийся орел (А. Пушкин). Легче всего сослаться на бо-
жественный глагол, оставив художнику чуткость слуха, 
живописность воображения («Вопросы психологии», 
12.10.2004).
СИН: слово, речь; АНА: истина; ДЕР: устар. глаголать 
[Устами младенца глаголет истина], разглагольствовать. 
[М. Г.]

ГЛАДИО́ЛУС, СУЩ; МУЖСК; -а.
Букет гладиолусов; клубни <луковицы> гладиолусов; Гладиолу-
сы – светолюбивые растения; Гладиолусы требуют хорошего 
ухода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Многолетнее садовое растение с высоким креп-
ким стеблем, длинными заостренными направленными вверх 
листьями в форме меча и крупными многочисленными не 
имеющими запаха цветками разнообразной окраски, располо-
женными прямо у стебля один над другим’.

 Все букеты, и самые скромные, ставили в воду, аккурат-
ненько, с уважением, причем смотрели, чтобы их невзначай 
не забили роскошные парадные гладиолусы (Г. Щербакова). 
В завершение базарного утра они купили два гладиолуса: ли-
монный и пурпурно-черный (М. Веллер). [М. Г.]

ГЛА́ДИТЬ, ГЛАГ; гла́жу, гла́дит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
гла́женный; НЕСОВ; СОВ погладить.
гладить 1, СОВ тж выгладить.
Гладить белье <простыни>; выгладить всю одежду; Любые 
вещи лучше всего гладятся в чуть влажном состоянии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гладит А2 ‘Человек А1 проводит горячим 
утюгом А3 по сделанному из ткани объекту А2, чтобы его по-
верхность стала гладкой’.

 Возможно использование других специальных приспособле-
ний в роли А3 – пресса, пароочистителя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гладить халат.
А3 • ТВОР: гладить (электрическим) утюгом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гладить едва теплым утюгом; гладить на 
столе <на гладильной доске>; гладить через мокрую тряпку.

 Он [...] часто посещал парикмахерскую, изредка даже гла-
дил брюки утюгом на моем письменном столе (В. Катаев). 
В студенческие годы у нее было одно платье. Вечером стира-
ла, утром гладила (В. Токарева). Всю жизнь она нас обслужи-
вала, таскала сумки, мыла окна, гладила белье неподъемным 
чугунным утюгом (Л. Улицкая).
СИН: утюжить, отутюживать; АНА: разглаживать (склад-
ки); заглаживать (складки); устар. катать (белье); ДЕР: гла-
женье, глажка; гладильщица; гладильный [гладильная доска]; 
глаженый (костюм); догладить, нагладить, отгладить, пере-
гладить, подгладить, прогладить.
гладить 2, СОВ погладить.
Гладить лоб кончиками пальцев; гладить кошку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гладит А2 ‘Человек А1 проводит частью свое-
го тела А3 по части тела А4 существа А2, часто в знак симпа-
тии или сочувствия к А2’.

 1. Расширенное употребление применительно к неживым 
объектам в роли А2, причем А4 не реализуется: Гладила 
теплый ствол березы; А она перед сном подходила к ками-
ну и гладила, целовала мраморного пупса на каминной полке 
(С. Спивакова).
2. Образные употребления применительно к ветру в роли А1: 
Это тихий ветер гладит золотое поле.
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УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гладить собаку (по спине).
А3 • ТВОР: гладить рукой.
А4 • по ДАТ: гладить по голове <погладить по плечу>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А4 • ВИН: гладить (ей) колено.
А3 • ТВОР: гладить пальцами.
А2 • ДАТ: гладить ей (колено).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гладить (свою) бороду; гладить (кого-л.) 
по волосам <по плечам>.

 Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как 
холодные руки гладят мне лоб (М. Булгаков). Он взял ее за руку 
и стал гладить ее ладонь, потом стал гладить ее по плечу, 
коснулся шеи, затылка (В. Гроссман). Он стал гладить под-
бежавшую к нему и узнавшую его собаку (Ф. Искандер). Он 
гладил стриженую головку, плечи, рука удивлялась ее худобе, 
и пальцы наслаждались от прикосновения к острым лопаточ-
кам (Л. Улицкая). И погладила пальцем шрам на виске (Д. Тру-
скиновская). Они брали меня на руки, сажали к себе на колени, 
гладили меня по голове (Е. Гришковец).
СИН: поглаживать; АНА: касаться; похлопывать; ласкать.
◊ гладить по головке <по голове> ‘говорить приятное, хвалить 
в ситуации, когда необходимо критиковать’: Но вот главноко-
мандующий по головке не погладит (Б. Акунин) [обычно с не]; 
А в общем, правильно: меня надо хвалить, лелеять, гладить по 
голове (Ю. Даниэль); гладить против шерсти <шерстки> 
‘говорить кому-л. неприятное’. [М. Г.]

ГЛА́ДКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гла́док, гладка́, гла́дко, гла́дки, 
СРАВН гла́же.
гладкий 1.1
Гладкие клавиши пианино; гладкий тетрадный лист; гладкий 
камень <гранит>; гладкая поверхность стены.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, поверхность которого воспринимается – 
обычно на ощупь – как не имеющая никаких углублений и 
выступов’ [тж о самой поверхности].

 Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям: гладкий жизненный путь; Жизнь наладилась и 
покатилась дальше по гладкой дороге (Ф. Кнорре); Это еще 
одно доказательство, что не все гладко в работе здешних 
органов порядка (Л. Дворецкий).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <совсем, абсолютно, идеаль-
но, очень> гладкий, гладкий как зеркало <как стекло, как лед>, 
гладкий как атла́с; гладкий на ощупь; гладкий цилиндр <шар>, 
гладкая доска, гладкий пол, гладкие ступеньки; гладкая подошва; 
гладкая ткань; гладкий стебель <лист>; гладкая кожа, гладкая 
рука <щека, шея>; гладкая дорожка, гладкий асфальт; гладкая 
поверхность воды <расплавленного металла, соленого озера>.

 Гладкая темная сталь была покрыта дождевыми каплями 
(Н. Леонов, А. Макеев). Внизу гладким, блестящим потоком 
стремился асфальт (В. Набоков). Есть особая прелесть в том, 
как среди просторов, окружающих Новгород, или в самом го-
роде из массы деревянных домов выделяются гладкие белые 
кубические массивы древних храмов (С. Еремеева). От гладкой 
розовой щеки пахло духами, кофе, ванилью – любимый, успо-
каивающий, очень родной запах (Т. Устинова). В жаркий день, 
ощущая ее [воды] запах и сырость, видя, как играет, отража-
ясь от гладкой поверхности, солнце, Колюня ликовал (А. Вар-
ламов). Вид мраморных наличников рождал неуловимый отзвук 
чего-то пережитого, ощущение того, что однажды к этим 
гладким поверхностям я уже прикасался (Е. Прошкин).

СИН: ровный, плоский; АНА: зеркальный, полированный, 
скользкий; АНТ: шершавый, бугорчатый, рифленый, ре-
льефный; ДЕР: гладкость; гладь; гладенький, гладкокожий, 
гладкоствольный; гладко (выбритый <отполированный>); 
гладить (утюгом), разгладить.
гладкий 1.2
Гладкая прическа; гладкая шерстка котенка; идеально гладкие 
волосы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который образует гладкую 1.1 поверх-
ность, потому что прямые волосы в нем лежат параллельно 
друг другу, причем нижний их слой прилегает к коже’ [тж о 
самих волосах].

 Метонимические употребления применительно к голове с 
такими волосами: Лишь изредка он решался коротко взглянуть 
на ее гладкую черную головку, на чистый лоб, а еще реже в 
сияющие черные глаза (В. Рецептер).

 Француженка Мари, с гладкой желтой прической, яркими 
губами и большой грудью, была кем-то вроде ведущей (К. Су-
рикова). С выпуклыми голубыми глазами [...], с гладкими бес-
цветными волосами и почему-то вставными зубами, хромая, 
она производила впечатление учительницы (Э. Герштейн). 
«Ишь ты, умница», – сказал боец и погладил собаку по гладкой 
шерсти (В. Шефнер).
СИН: приглаженный; АНА: прямой; АНТ: вьющийся; ДЕР: 
гладкость; гладко; гладкошерстный.
гладкий 1.3, уходящ. или обиходн.
Гладкие поросята; гладкая девица.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Упитанный и поэтому обладающий телом с глад-
кой 1.1 поверхностью, под которой не видны кости’.

 Метонимические употребления применительно к частям 
тела: гладкая рожа, гладкие бока.

 Звучат охрипшие фанфары, и старейшины выводят глад-
кого белого жеребца, покрытого красочным ковром 
(В. Скрипкин). Самый крупный [кобель] был [...] гладкий, ры-
жий (М. Харитонов). Мужики были все как на подбор – здо-
ровые, гладкие, очень довольные легкой жизнью (В. Шукшин). 
[Сашка] был гладок, спокоен, ровен, белобрыс и могуч (К. Тах-
тамышев). [Незнакомый человек] очень сытый, весь налитой 
и такой гладкий, что рубашка на нем лежит без единой мор-
щинки (Н. Дубов).
СИН: откормленный, лоснящийся, упитанный, холеный; АНТ: 
худой, костлявый; морщинистый; ДЕР: гладкость.
гладкий 2, перен.
Гладкий язык <слог, монолог>; гладкая речь <фраза>; гладкое 
изложение <повествование>; гладкие стихи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текущий свободно, без затруднений, обычно 
маловыразительный’ [о речи].

 Он говорил минуты три, совершенно овладев собой: связ-
ная гладкая речь успокаивала его в самых трудных случаях 
жизни (М. Алданов). Оратор запнулся и в дальнейшем не смог 
произнести ни единой гладкой фразы (В. Аксенов). И пошел 
рассказ [...], будто бы идущий от лица действительно заика-
ющегося человека, полного чувств и мыслей, но не способного 
излить их в гладкой речи (А. Эфрос). Первые письма были на-
писаны с казенной коммерческой вежливостью, не очень глад-
ким французским языком (Г. Газданов). Ему [Репину] до ста-
рости была ненавистна закостенелость и мертвенность 
тривиально гладкого «литературного» стиля (К. Чуковский). 
Сколько уж лет Мочалов доказывает, что стихи не должны 
быть гладкими – в строке необходима синкопа, заноза, шеро-
ховатость (Д. Быков).
СИН: плавный, складный; АНТ: шероховатый; ДЕР: глад-
кость; гладко.
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◊ спорт. гладкий бег см. БЕГ; спорт. гладкие скачки см. СКА́Ч-
КИ; гладкие мышцы см. МЫ́ШЦА; гладкая мускулатура 
см. МУСКУЛАТУ́РА; Взятки гладки с кого-л. см. ВЗЯ́ТКА. 
[И. Г.]

ГЛАЗА́, СУЩ; МУЖСК; глаз, глаза́м; ЕД глаз, -а, МЕСТН в 
и на глазу́.
глаза 1 ‘парный орган зрения’: большие карие глаза.
глаза 2 ‘взгляд’: преследовать глазами.
глаз 3.1 ‘орган зрения как воплощающий способность видеть’: Че-
ловеческому глазу это недоступно.
глаз 3.2 ‘орган зрения как воплощающий способность человека ви-
деть особенности объекта’: глаз художника.
глаза 4 ‘присмотр’: За девчонками глаз да глаз нужен.

глаза 1
Синяк под глазом; Что у тебя с глазом? Под левым глазом 
красовался фонарь; У нее были темные волосы и большие си-
ние глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. Глаза А1 ‘Парный орган зрения человека А1 – два 
относительно небольших не покрытых кожей светлых оваль-
ных объекта, расположенные в верхней части лица по обе 
стороны переносицы, в центре каждого из которых находится 
небольшой, способный двигаться внутри овала окрашенный 
круг с очень маленьким черным кружком посередине’ [тж о 
парном органе зрения других живых существ].

 1. Метонимические употребления применительно к самой 
способности зрительного восприятия человека: У него пло-
хие глаза [‘зрение’], испортить глаза [Не читай лежа – глаза 
испортишь], Глаза портятся <слабеют>.
2. Метонимические употребления применительно к векам или 
ресницам: красить глаза, хлопать глазами [тж образн. о силь-
ном непонимании].
3. Части глаза: глазное яблоко, радужная оболочка, или ра-
дужка ‘небольшой окрашенный круг в середине глаза’; зрачок 
‘очень маленький черный кружок в центре радужной оболочки, 
через который в глаз попадает свет’. Глаза прикрываются века-
ми. Располагаются в особых впадинах подо лбом, называемых 
глазницами. Над глазами находятся брови.
Основные дефекты и болезни глаз: близорукость <миопия>, 
дальнозоркость; косоглазие; катаракта; глаукома; бельмо (на 
глазу).
Человек с дефектами зрения: близорукий, дальнозоркий; под-
слеповатый, слепой; косой, кривой (на один глаз <на правый 
глаз, на левый глаз>); Глаза (немного) косят.
Врач, который лечит болезни глаз: разг. глазник, окулист, оф-
тальмолог.
Специальные устройства для коррекции зрения, которые на-
девают на глаза: очки, контактные линзы, а также вышедшие 
из употребления пенсне, лорнет и монокль.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глаза следователя.
 • ПРИТЯЖ: мамины глаза; (круглый) кошачий глаз.
 • КАКИЕ: отцовские глаза.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Цвет: синие <голубые, серые, зеленые, желтые, карие, тем-
ные, черные> глаза.
Размер, форма и особенности строения и расположения: боль-
шие <огромные, небольшие, маленькие> глаза, круглые <узкие, 
удлиненные, миндалевидные> глаза, глаза-щелочки, глаза на-
выкате, глубоко посаженные <близко поставленные глаза>.
Чувства, состояния или свойства человека, проявляющиеся в 
глазах: веселые <улыбающиеся, смеющиеся> глаза, грустные 
<печальные, плачущие> глаза, влюбленные глаза; усталые 

<измученные> глаза, сонные <голодные> глаза; добрые <злые, 
колючие> глаза, молодые глаза, умные <внимательные> гла-
за; выражение глаз; прочесть что-л. в чьих-л. глазах [Прочел 
в его глазах сочувствие]; смотреть <глядеть> страшными 
глазами; Чертики <искорки> прыгают в чьих-л. глазах; Глаза 
слезятся; Глаза сверкают.
Качество зрения: близорукие <дальнозоркие, подслеповатые> 
глаза, зоркие глаза.
Функционирование глаз: смотреть глазами, смотреть во 
все глаза, видеть (собственными) глазами; заметить краем 
глаза.
Состояние глаз: Глаза устали, Глаза слипаются <закрывают-
ся от усталости>, Глаза привыкают к темноте.
Специфические зрительные ощущения: В глазах рябит, В гла-
зах темнеет <зеленеет>, Из глаз искры посыпались.
Движение веками: открыть <прикрыть, закрыть> глаза; 
сомкнуть глаза ‘заснуть’.
Эмоциональные реакции человека на объект, воспринимаемый 
зрением: Глаза радуются, Глаз радуется [Как они хорошо 
живут – глаза радуются; Очень славная расцветка – просто 
глаз радуется]; Глаза бы мои не смотрели <не видели, на это 
не глядели>.

 Моя жена видела все это собственными глазами и слыша-
ла собственными ушами (А. Рыбаков). Так устали глаза, что 
я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на 
ней качается селезень... (Ю. Коваль). На этот раз она посмо-
трела на него своими большими глазами и ничего не сказала, 
только молча взяла его за руку (Ф. Искандер). Глаза широко 
открыты; вокруг них – сияние черных ресниц (так дети ри-
суют солнце) (И. Грекова). А глаза, как глаза у всякого пожи-
лого, потрепанного жизнью человека, – усталые и с прожел-
тью (Ю. Домбровский). Давно он не видел таких отрешенных, 
счастливых глаз, не слышал такого бессмысленного смеха 
(Ю. Трифонов).
СИН: высок. или поэт. очи, высок. устар. зеницы, разг.-сниж. 
гляделки, разг.-сниж. зенки, разг.-сниж. шары [Ишь, шары вы-
катил], разг.-сниж. глазенапы [запускать глазенапы куда-л.]; 
АНА: зрение; ДЕР: глазки, глазенки, глазищи; глазной (врач), 
безглазый, глазастый; ...глазый [синеглазый, одноглазый].
глаза 2, ЕД нет.
На глаза попалось маленькое объявление.
ЗНАЧЕНИЕ. Глаза А1 ‘Взгляд человека А1’ [в контекстах, ука-
зывающих на смотрение и обычно на движение глаз].

 1. Образные употребления применительно к мысленно-
му взору, когда человек настолько хорошо представляет 
объект, как если бы реально видел его: <вставать> перед 
глазами; (стоять) в глазах [И мальчики кровавые в глазах 
(А. С. Пушкин)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глаза присутствующих.
 • ПРИТЯЖ: наши глаза (встретились).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На глазах [Все это произошло на наших 
глазах]; прятать глаза; поднять глаза, не поднимать глаз, 
потупить глаза; не знать, куда глаза деть (от стыда);
укрыться от чужих глаз, подальше <тайком> от людских 
глаз; устремить <задержать, вперить> глаза, направить 
<остановить> глаза, разг.-сниж. запустить глаза куда-л. 
‘заглянуть’; обвести <окинуть, смерить> глазами, следить 
<провожать> глазами, скользить <глазами>, искать глазами, 
бегать глазами, стрелять глазами; сверлить <буравить> 
глазами, есть <пожирать> глазами, впиться глазами; не 
спускать <не сводить> глаз (с ребенка); попасться на глаза 
[Мне эта книга давно уже на глаза не попадалась], броситься 
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в глаза [В глаза бросился яркий узор]; Глаза задержались 
<остановились> (на одной картине), (Все) глаза устремились 
(на вошедшего); Насколько хватало глаз [Вокруг, насколько 
хватало глаз, простирались бескрайние снежные поля]. 
См. тж глаза 3.1.

 Встречные останавливались, провожали глазами группу и 
шли дальше по своим делам (В. Шукшин). Во время всего ко-
роткого перелета Рим – Палермо я не спускал глаз с монахини, 
равнодушно перебиравшей четки (В. Катаев). Иногда приходил 
к озеру и наш проводник и не сводил с нас глаз (Ф. Искандер). 
Он бродит меж столиков и подвыпивших людей, выглядывая 
и выискивая глазами знакомую темненькую головку с коротко 
остриженными волосами (В. Маканин). И как следователь 
может так бандитствовать у всех на глазах днем, при про-
куроре, при машинистках, при товарищах? (Ю. Домбров-
ский).
СИН: взгляд, взор.
глаза 3.1, МН нет.
Моему глазу это непривычно; Эти звезды хорошо видны не-
вооруженным глазом; Человеческому глазу это недоступно; 
Вокруг пески, насколько глаз хватал.
ЗНАЧЕНИЕ. Глаз А1 ‘Орган зрения человека А1 как вопло-
щающий свойство А1 видеть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой глаз.
 • КАКОЙ: человеческий глаз (не улавливает это излучение).

 Впрочем, постепенно глаз освоился, и стали различимы 
бугры, кучи, какая-то неровная, разоренная местность (Ф. Го-
ренштейн). Тут я вспомнил, что, в сущности, человеческий 
глаз видит все предметы перевернутыми, а уже наш мозг вос-
станавливает их нормальное положение (Д. Гранин). Кое-где 
глаз выхватывал скрючившиеся между горбами фигурки по-
гонщиков (Л. Юзефович).
АНА: зрение.
глаза 3.2, МН нет.
Здесь нужен глаз художника; Ее материнский глаз сразу за-
метил неладное.
ЗНАЧЕНИЕ. Глаз А1 ‘Орган зрения человека А1 как вопло-
щение способности А1 видеть особенности объекта, которую 
А1 имеет в высокой степени А3 от природы или потому, что 
является А2’.

 1. Образные употребления применительно к мысленному 
взору: В насыщенной бурей атмосфере зоркий глаз поэта, 
проникая тьму веков, находил образы, сближающие прошлое 
России с ее грядущим (М. Вишняк).
2. Употребления, промежуточные между 2 и 3.2: Окинул двор 
хозяйским глазом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глаз Левитана.
 • ПРИТЯЖ: мой глаз.
А2 • РОД: глаз моряка <знатока>.
 • КАКОЙ: хозяйский глаз.
А3 • КАКОЙ: наметанный <опытный, острый> глаз.

 Обязательно выражение хотя бы одного актанта.
 Здесь Лермонтову-прозаику помогли и его глаз художника 

и тонкое ухо музыканта (И. Андроников). У него был наме-
танный глаз солдата, и он сразу почувствовал, что главный 
очаг пожарища должен быть, очевидно, версты за две от-
сюда (Ю. Домбровский). Ему доверяют дежурства, он бес-
конечно горд доверием, и ему действительно можно дове-
рять: у него унаследованный от матери зоркий хозяйский 
глаз и отцовские умелые руки (А. Крон).
АНА: зрение.

глаз 4, МН нет; ПАРТ гла́зу; обиходн.
За ним глаз да глаз нужен; У семи нянек дитя без глазу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Контроль или тщательный присмотр за каким-л. 
человеком с целью предотвратить его нежелательные действия’ 
[обычно в сочетании глаз да глаз].

 Может быть, я сама виновата, что он ушел. Не сумела 
создать ему домашний уют. – Уют уютом, а глаз само собой 
(И. Грекова). На прогулках за ним [щенком] нужен даже не 
глаз да глаз, а оба глаза, возведенные в квадрат, – он хватает 
все, что можно отодрать от тротуара и унести в зубах 
(Д. Рубина).
АНА: контроль, надзор.
◊ дурной глаз ‘сглаз’; павлиний глаз ‘вид дневной бабоч-
ки, распространенной в средней полосе, с ярким пятном на 
каждом крыле’; в глаза говорить <врать> кому-л. <ругать 
кого-л.> ‘открыто и не стесняясь говорить адресату то, что не 
принято говорить ему в такой форме’; в глазах кого-л. ‘в пред-
ставлении кого-л.’: В ее глазах он выглядит дураком; за глаза 
говорить <ругать> ‘в отсутствие того, о ком идет речь’; на 
глаз определить <прикинуть> ‘определить, не пользуясь из-
мерительными приборами или не считая – окинув или как бы 
окинув взглядом’; из глаз (исчезнуть) ‘перестать находиться 
в видимом пространстве’; на глазах (у) кого-л. ‘среди людей, 
так что они всё видят’; закрывать глаза на что-л. ‘оставлять 
безнаказанным плохое, как будто не замечая его’; С глаз до-
лой, из сердца вон ‘когда перестают общаться с человеком, 
его перестают и помнить’; с глазу на́ глаз и с глазу на гла́з 
(поговорить) ‘наедине’; (сделать что-л. кому-л.) за красивые 
глаза ‘сделать что-л. хорошее кому-л. не за реальные заслуги, 
а исходя из личной симпатии’; положить глаз на человека 
или объект А1 ‘Выделив понравившийся А1 из однотипных 
объектов, прилагать усилия для того, чтобы получить его’: Он 
на эту девушку давно глаз положил, Положил он глаз на мою 
квартиру; выплакать (все) глаза ‘очень много плакать, так что 
в глазах как бы не осталось слез или так что они испортились’; 
высмотреть (все) глаза ‘очень долго ждать кого-л., глядя в ту 
сторону, откуда тот должен прийти, так что глаза как бы уже 
не могут смотреть’; делать большие <круглые, квадратные> 
глаза ‘делать удивленный вид – так что глаза от удивления 
становятся больше’; смотреть <глядеть> большими <кру-
глыми, квадратными> глазами ‘смотреть удивленно – так 
что глаза от удивления становятся больше’; смотреть <гля-
деть> другими глазами ‘воспринимать по-новому’; колоть 
глаза чем-л. ‘упрекать адресата или говорить ему неприятную 
правду о нем’; обиходн. тыкать в глаза ‘напоминать адресату 
что-л. ему неприятное’; обиходн. мозолить глаза ‘надоедать, 
постоянно находясь перед глазами’; разг.-сниж. продрать 
глаза ‘проснуться’; необиходн. не сомкнуть глаз ‘не спать в 
течение длительного времени’; смотреть на что-л. чьими-л. 
глазами ‘не имея собственного мнения о чем-л., судить об 
этом с точки зрения другого человека’; (быть) кем-л. или 
каким-л. в чьих-л. глазах ‘в чьем-л. мнении или в чьем-л. вос-
приятии’: Я в его глазах полное ничтожество; В глазах жены 
Федор Филатович был красив вечно (И. Грекова); А1 вырос в 
глазах субъекта ‘Субъект узнал что-то такое о человеке А1 
или А1 поступил так, что субъект начал быть об А1 гораздо 
лучшего мнения’; пустить пыль в глаза ‘показать или со-
общить адресату такие вещи, которые могут создать у него 
очень хорошее представление о субъекте, не соответствующее 
действительности’; смотреть во все глаза ‘смотреть, стараясь 
ничего не пропустить’; смотреть в оба глаза ‘внимательно 
смотреть или контролировать, будучи готовым предотвратить 
нежелательную ситуацию’; вращать глазами ‘испытывая бес-
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покойство или ярость, быстро переводить взгляд из стороны 
в сторону’: Вынув кривые ножи и свирепо вращая глазами, на 
нас наступали четверо пиратов (В. Губарев); (прикинуть) на 
глаз ‘посмотрев, приблизительно оценить’: Прикинь на глаз – 
сколько здесь килограмм?; Глаза разгорелись ‘субъект испыты-
вает сильное желание получить что-л. и готов ради получения 
желаемого на недостойные поступки’; обиходн. Глаза на лоб 
полезли (от удивления)(у кого-л.) ‘Кто-л. в высшей степени 
удивился, так что у него очень широко раскрылись глаза и 
поднялись брови’; Глаза открылись <раскрылись> у А1 ‘А1 
начал понимать то, что раньше не замечал и что изменяет его 
прежнее хорошее мнение о ком-либо или об имеющемся по-
ложении дел’; Глаза на мокром месте у кого-л. ‘Кто-л. плачет 
или готов заплакать’; За глаза хватит ‘Хватит с избытком’; 
Глазом не моргнуть ‘сделать или сказать что-л. совершенно 
спокойно и легко; ожидалось, что субъект смутится’; Идти 
куда глаза глядят ‘идти без определенной цели’; Глаза раз-
бежались у кого-л. ‘об очень большом выборе, когда все объ-
екты так хороши, что человек не может остановить на чем-л. 
свой выбор’; Не в бровь, а в глаз см. БРОВЬ; Темнота – глаз 
выколи см. ТЕМНОТА́. [Е. У.]

ГЛА́СНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
гласность 1
Гласность правосудия <принятия экономических решений>; 
страх перед гласностью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такое положение дел в государстве или обще-
стве, при котором любой человек может узнать обо всем, что 
происходит в социально важной сфере А1, из средств массо-
вой информации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гласность судопроизводства.
 • в ПР: гласность в деятельности судов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полная гласность; гласность судебного 
процесса; расширение <обеспечение> гласности; предать 
гласности факт <проблемы, ошибки, научное наблюдение>; 
стать достоянием гласности.

 Называя письмо статьей и предавая гласности то, что 
имеет частный характер, вы совершаете преступление 
(Ю. Домбровский). Их оружие – тайна, следовательно, наше 
оружие – гласность (А. и Б. Стругацкие). Все дела решались 
судом присяжных в условиях гласности [в дореволюционной 
России]; двери закрывались для публики в одном случае из ста 
(А. Афанасьев). Достоянием гласности не стали ни позиция 
Синявского, ни Солженицына (М. Кузин).
СИН: открытость, публичность; АНА: прозрачность (нало-
гообложения); АНТ: закрытость, секретность, конфиденци-
альность; цензура; ДЕР: гласный (суд <надзор>).
гласность 2, нов.
Полная <широкая> гласность; времена гласности; расшире-
ние <обеспечение> гласности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Демократический принцип свободы слова, 
провозглашенный в СССР в 1985 году одновременно с пере-
стройкой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гласность и перестройка; принцип глас-
ности; на волне гласности; на (втором) году перестройки и 
гласности.

 Через двадцать лет слово «гласность» станет политиче-
ским термином, в таком качестве войдет в иностранные 
языки, а на своей родине обозначит конец советского режи-
ма (Г. Горелик). Гласность, перестройка, люди возбуждены, 
чего-то ждут (С. Довлатов). Ты способствовал гласности, 
но именно гласность тебя разорила (Л. Зорин). А сейчас – 

гласность. Все знают всё. Как тонет подводная лодка с мо-
лодыми мужчинами. Как голодают шахтеры (В. Токарева). 
Как-то не согласуется все это с некоторыми потугами де-
мократизации нашего общества – призывами к гласности, 
публикациями в печати разоблачительных материалов 
(Ф. Незнанский). На Родине негаданно-нежданно настала 
милая сердцу гласность и напечатали гениального «Доктора 
Живаго» (А. Варламов).
СИН: свобода слова. [М. Г.]

ГЛИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК;  -ы.
глина 1
Копать глину, скользить по глине.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разновидность почвы, очень твердая в сухом 
состоянии и вязкая во влажном’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жирная <тяжелая> глина; тощая глина; 
вязкая <липкая, скользкая> глина; размокшая глина; увязнуть 
в глине; Глина чавкает под ногами.

 Грунт был то камень, то упругая глина (А. Солженицын). 
На рассвете шел снег, и кое-где на комьях глины лежали се-
рые, не смытые дождем, осклизлые пятна снега (В. Гросс-
ман). Никакой дороги здесь и в помине не было – была бугри-
стая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, 
твердая, как камень (А. и Б. Стругацкие). Он сошел на обо-
чину, башмаки стали пудовыми, налипла мокрая глина (В. Ак-
сенов). Я перетаптывался от холода, и мои ботинки ушли в 
глину почти по щиколотку (С. Юрский).
АНА: грунт, почва; грязь; чернозем; песок; солонцы; ДЕР: гли-
нозем; суглинок; глинистый.
глина 2
Посуда из глины, лепить что-л. из глины; Глина является осно-
вой гончарного и кирпичного производства; Глина с древних 
времен являлась средством народной медицины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Природный материал, пылевидный в сухом состо-
янии, пластичный при увлажнении и твердый после обжига’.

 Образное употребление применительно к человеку, легко 
поддающемуся воздействию: Он – глина в руках умной жен-
щины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голубая <розовая, черная, зеленая, белая> 
глина; изделия из глины; разновидности глины; работа с гли-
ной; маска для лица с глиной; печь для обжига глины; добы-
вать глину; мять <месить> глину; обжигать глину; обмазы-
вать стены <печку> глиной; замазывать щели глиной.

 Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то бе-
лую глину (А. П. Чехов). И вдруг совсем недавно в Тбилиси 
перед ним на столе появился точно такой же кувшинчик из 
той же крепкой красной глины (Ю. Домбровский). С детских 
лет он обнаруживал способности к лепке, умел довольно 
живо передать в глине подмеченные в жизни выражение 
лица, странный жест, особенность движения (В. Гроссман). 
Он потрясающе лепил, делал фигуры из глины, из бронзы, ри-
совал (С. Спивакова). Скульптуры изготовлены из террако-
товой глины по самым высоким стандартам того времени 
(«Пестрый мир», 2003).
СИН: устар. скудель; АНА: каолин, фаянс, фарфор; керамика; 
терракота; ДЕР: глиняный, глинобитный. [М. Г.]

ГЛОТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю;-а́ет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
НЕСОВ; СОВ несобств. проглотить.
глотать 1.1
Глотать слюну <воду>; жадно глотать; с трудом прогло-
тить; Рыба проглотила наживку; Не держи таблетку за 
щекой, глотай скорее.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘А1 делает такое движение глот-
кой, что объект или вещество А2, находящееся в полости рта, 
перемещается через глотку в пищевод’.

 Образные употребления: – Я очень хорошо понимаю веч-
ность, которая глотает всех нас, как букашек (Б. Зайцев); Мы 
шли с попутным ветром, туман лежал над морем, и «Беда» 
бесшумно, как призрак, милю за милей глотала пространство 
(А. Некрасов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать пилюли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко глотать; глотать торопливо 
<быстро, судорожно>; глотать не жуя; глотать больши-
ми глотками <медленными глотками>; глотать с трудом; 
глотать лекарство <таблетки>; глотать огонь <шпаги>; 
глотать кусок за куском <ложку за ложкой>; жевать и гло-
тать.

 Он глотал холодный снег и сосал его (Л. Н. Толстой). Он не 
заражался, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с 
вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухше-
го горла (А. Чудаков). [Он] насыпает соду на кончик языка и 
глотает прямо без воды (Н. Думбадзе). Молодая крапива ско-
ро выросла в большую, волокна у нее стали грубые, глотать 
их было трудно (М. Ганина).
АНА: поглощать; АНТ: давиться; ДЕР: глотание, глоток; 
глотка; живоглот; глотательный (рефлекс); глотнуть.
глотать 1.2
Быстро молча глотал обед и убегал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘А1 торопливо пьет или ест А2, 
плохо прожевывая’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать ягоды.

 [Ропшин] тихо разговаривал с глотавшим тартинки лека-
рем (Н. С. Лесков). Обеими руками направо и налево снимаешь 
[...] сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою 
(Л. Н. Толстой). Прокуратор сам наливал себе вино в чашу, пил 
долгими глотками, по временам притрагивался к хлебу, кро-
шил его, глотал маленькими кусочками (М. Булгаков). За ужи-
ном, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он 
(М. Горький). Он стал глотать горячий чай – и понемногу 
оправился (И. Бунин).
СИН: заглатывать; АНА: поглощать; уминать.
глотать 1.3, перен.
Глотать книги; глотать газеты <журналы>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘Быстро читать текст А2, желая 
узнать как можно больше за короткое время’.

 Расширенное употребление применительно к другим спосо-
бам усваивания информации: Два года не видела своих спут-
ниц по Ярославке, по Бутыркам, по этапам. Жадно глотаю 
новости (Е. Гинзбург); Евсей жадно глотал слова старика и 
верил ему: корень всех несчастий жизни человеческой – ни-
щета (М. Горький).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать романы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глотать книгу за книгой <строку за стро-
кой>; жадно <запоем> глотать стихи.

 Открыл Андрей Иваныч конверт, прыгал через строчки, 
глотал, ах – поскорее! (Е. Замятин). Но читать по-настоя-
щему умеет тот, кто не глотает книги залпом, чтобы по-
скорее узнать, что дальше случится, а тот, кто умеет вчи-
тываться, вдумываться в книгу (С. Маршак). Я был гло-

тающий книги мальчик, но, увы, ничего не понимал в стихах 
(Н. Климонтович). И я научился кивать без знания дела днем, 
а вечером глотать книги, энциклопедию (В. Смехов). Глотал 
книги пачками, только чтобы отъехать от действительно-
сти (М. Баконина). Не смотрите до бесконечности телевизор, 
не глотайте газеты, ни с кем не спорьте («Семейный док-
тор», 15.10.2002).
СИН: поглощать, пожирать; АНА: впитывать.
глотать 1.4, перен.
Глотать оскорбления <насмешки>; Он глотал все намеки, 
не реагируя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘А1 не отвечает на чьи-л. слова 
или поступки А2, неприятные для него’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать обиды.

 [Татарников] мог прекратить игру когда вздумается [...] 
Все глотали это хамство молча (Ю. Трифонов).
АНА: терпеть; сносить.
глотать 2
Жадно глотать воздух <вечернюю свежесть>; курить, жад-
но глотая дым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘Человек А1, обычно дыша от-
крытым ртом, вдыхает вещество А2, находящееся в воздухе, 
или сам воздух А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать дым.

 С жадностью глотаю я благовонный воздух (М. Ю. Лер-
монтов). Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, 
осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь 
ледяную сырость лесной долины (И. Бунин). Резкий холодный 
ветер с моря был так прекрасен, что я стал глотать его, 
раскрыв рот, подняв голову (В. Аксенов). Будут глотать 
горький чад и париться (В. Шукшин). Приподняв голову, он 
глубоко дышал, стараясь выцеживать из воздуха запах моря 
и поменьше глотать запахи дороги (Ф. Искандер). Не ваша 
это стезя – пыль в архивах глотать и научные книжки пи-
сать (Б. Акунин).
СИН: вдыхать; АНА: нюхать.
глотать 3, перен.
От волнения и торопливости он глотал окончания слов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотает А2 ‘Человек А1, говоря, произносит 
неотчетливо или не произносит совсем какие-то части А2 сло-
ва или высказывания, – как бы глотает их’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глотать слоги.

 В отчестве ударение на первом слоге, а все остальное гло-
тается, – Тимофей Палыч (В. Набоков, Пнин, пер. С. Ильи-
на). Он развернул перед нею тетрадь и стал с молниеносной 
быстротой, захлебываясь и глотая слова, читать ей свои 
стихотворения подряд (К. Чуковский). Да и говорит «маг» 
как-то захлебываясь, глотая слова, чрезвычайно быстро 
(Г. Иванов). Оратор начинает ворчливо-медленно, порою гло-
тая куски фраз, но угасающий вначале голос крепнет к концу 
(Л. Леонов). Санька, торопясь, глотая слова, стал рассказы-
вать девочкам, как он провел время на ярмарке (А. Свир-
ский).
◊ глотать слюнки <слюни> ‘с завистью и вожделением смо-
треть на заманчивый, но недоступный объект А2’: Ему оста-
ется только слюнки глотать; глотать слезы см. СЛЁЗЫ. 
[М. Г.]
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ГЛО́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; РОД МН -ток; обиходн. или 
спец.
Пересохшая глотка; рев хриплых глоток; влить в глотку 
воды; Косточка застряла в глотке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, соединяющее полость рта и пищевод 
существа А1 и воспринимаемое также как источник звука, 
производимого А1’.

 1. Метонимическое употребление применительно к внеш-
ней части шеи, внутри которой находится глотка: вцепиться 
в глотку.
2. Образное употребление: Ахнули громовыми глотками ору-
дия (А. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глотка кита.
 • ПРИТЯЖ: солдатские глотки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Луженая <медная, крепкая, здоровая> 
глотка [Орать я тоже умею, глотка здоровая (Б. Пильняк)]; 
драть <напрягать, надрывать> глотку; застрять в глотке.

 Глотка у них так устроена, что некоторых было можно 
даже научить говорить по-человечески, – не всему языку, ко-
нечно, но слов по пятьдесят-семьдесят они запоминали (А. и 
Б. Стругацкие). Глотка у меня малость передохнула и с голо-
сом было все в порядке (В. Кунин). Он пытался что-то ска-
зать, но от волнения глотка его пересохла, и я поспешил на-
лить ему чаю (А. Некрасов). От студеной воды глотка немела 
(М. Веллер). Луженая глотка старательно выводила его [при-
пев] снова и снова (Б. Акунин). Мелькнула розовая глотка зев-
нувшей кошки (А. Кузнецова).
СИН: горло; АНА: гортань; ДЕР: носоглотка; глотать.
◊ во всю глотку ‘максимально громко’: орать во всю глот-
ку; разг.-сниж. заткнуть глотку ‘замолчать или заставить 
замолчать’: Заткни глотку!; Надо заткнуть ему глотку; 
перегрызть глотку <горло> см. ПЕРЕГРЫ́ЗТЬ; разг. про-
мочить глотку <горло> см. ПРОМОЧИ́ТЬ; взять за глотку 
<за горло> см. ВЗЯТЬ; разг. рвать <вырывать> из глотки 
‘присваивать чужое, отнимая силой’: Набросились на ресурсы, 
рвут друг у друга из глотки. [М. Г.]

ГЛОТНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нешь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неу-
потр.; СОВ; НЕСОВ нет.
глотнуть 1
Дай глотнуть; глотнуть воды из фляжки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотнул А2 ‘А1 сделал глоток жидкости А2’.

 Расширенное употребление применительно к ситуации, ког-
да человек быстро выпивает небольшое количество А2, часто 
спиртного: глотнуть рюмку-другую; Ты что, глотнул перед 
обедом?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: глотнуть коньяка.
 • ПАРТ: глотнуть коньяку <чайку>.
 • ВИН: глотнул эту бурду (и закашлялся).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глотнуть чаю <водки>; глотнуть слюну; 
глотнуть прямо из бутылки <из горла>; глотнуть большой 
глоток.

 Глотнув воды, он поставил стакан на стол (М. Горький). 
Взяв стаканчик и глотнув ликеру, сделал челюстями полоска-
тельное движение (М. Агеев). Шервинский светло обвел гла-
зами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурил-
ся (М. Булгаков). Он взял кружку, глотнул добрый глоток, 
поморщился от необычной горечи содержимого (В. Солоу-
хин). Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и 
глотнул из нее раз пять или шесть (Вен. Ерофеев). Я взял бу-

тылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и пару раз 
глотнул (В. Аксенов).
СИН: сглотнуть; выпить; АНА: пригубить; попробовать; 
ДЕР: глоток; глотать.
глотнуть 2, перен.
Глотнуть осеннего <свежего> воздуха; Он перевел дыхание 
и глотнул воздуху.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глотнул А2 ‘Человек А1 глубоко вдохнул от-
крытым ртом воздух А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: глотнуть воздуха.
 • ПАРТ: глотнуть воздуху.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жадно <торопливо> глотнуть; с наслаж-
дением глотнуть.

 Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки 
начали драть сорочку, губы посинели (А. Н. Толстой). Он 
остановился у заправочной станции и вылез из машины глот-
нуть сельского воздуха (В. Набоков). Он рванулся вперед, хо-
тел глотнуть воздуха – и дико захрипел (И. Бунин). Как вот 
сейчас ноги вытянуть? как повернуться? как воздуха глот-
нуть? (А. Солженицын). Очень хотелось человеку глотнуть 
вольного ветра, упасть в степи, в траву, забыться (В. Шук-
шин). Фандорин жадно глотнул речного воздуха (Б. Акунин).
СИН: вдохнуть; ДЕР: глоток; глотать. [М. Г.]

ГЛОТО́К, СУЩ; МУЖСК; глотка́.
глоток 1
Глоток вина <лимонада, кофе, бульона>; сделать глоток.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Движение глотки человека А1, в результате ко-
торого находящаяся у него во рту жидкость А2 перемещается 
через глотку в пищевод, или сама жидкость А2, взятая в рот 
для перемещения ее в пищевод’.

 Образное употребление: Глоток кислорода; Я бы всплыл 
за глотком воздуха (В. Набоков); Он вывалился на улицу, 
жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха 
(А. и Б. Стругацкие); Я предвкушал глоток свежего воздуха 
(В. Войнович); Полуоткрытые губы хватали воздух коротки-
ми шумными глотками (Ф. Незнанский, Э. Тополь).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: глоток воды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <крупный, изрядный, солидный, 
полный, мощный> глоток; маленький <небольшой, мелкий, 
крохотный, скупой> глоток; первый <последний> глоток; 
непроизвольный <судорожный> глоток; медленный <береж-
ный> глоток; <быстрый, торопливый> глоток; жадный гло-
ток; обжигающий глоток; глоток сока <чая, виски>; глоток 
из бокала <чашки, рюмки, горлышка бутылки>; глоток за 
глотком; выпить <отпить, отхлебнуть> глоток; влить гло-
ток (спирта) кому-л.; пить (какими-л.) глотками; осушить 
одним глотком; выпить <проглотить> что-л. в два глотка.

 В момент глотка я и к воде чувствую отвращение, пью, 
как лекарство (М. Агеев). С каждым глотком просто жизнь 
возвращается! Что за напиток! (А. Солженицын). И каж-
дый раз, когда глоток проходил по его страшно исхудавшему 
горлу, она это видела боковым зрением (Ф. Искандер). Това-
рищ Протопопов сделал глоток и щелкнул языком – оценил! 
(В. Аксенов). Каждый глоток обязан быть длительным и 
протяженным в пространстве и времени (Л. Зорин).
АНА: кусок [проглотить кусок]; ДЕР: глоточек.
глоток 2
Чашка всего на два глотка; Дай глоток воды. Остался по-
следний глоток кофе.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество жидкости А2, равное тому, которое 
человек может переместить через глотку в пищевод при одном 
движении глотки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (оставить) глоток воды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нет ни глотка (спирта); Не могли про-
глотить ни глотка.

 В меня влит глоток жгучего яда – и еще – и еще (Е. Замя-
тин). Только бы добраться до аппарата, влить Лосю глоток 
спирту (А. Н. Толстой). Жители [...] не могут глотка прогло-
тить от тошного страха, – кто за себя, кто за близких, кто 
за имущество (М. Шагинян). Ближайшей удачей был конец 
рабочего дня, три глотка горячего супу (В. Шаламов). Я от-
пил глоток и просмаковал (А. и Б. Стругацкие). – Может, и 
тебе глоток дам (Б. Васильев).
ДЕР: глоточек. [М. Г.]

ГЛО́ХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ глох и уходящ. глох́нул, 
глох́ла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ глох́нувший, ДЕЕПР неупотр.; 
НЕСОВ; СОВ оглохнуть [в 1.1 и 1.2] и заглохнуть [в 2.2, 
3 и 4].
глохнуть 1.1 ‘терять способность слышать’: Старик полностью 
оглох.
глохнуть 1.2 ‘временно переставать слышать’: глохнуть от взрывов.
глохнуть 2.1 ‘становиться неслышным’: Шаги глохли во мху.
глохнуть 2.2 разг. ‘переставать функционировать, становясь неслыш-
ным’: Мотор глохнет.
глохнуть 3 ‘переставать развиваться или существовать’: Таланты 
глохнут.
глохнуть 4 ‘становиться негодным для использования’: Сад заглох.

глохнуть 1.1
Глохнуть от старости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глохнет от А2 ‘Существо А1 теряет способ-
ность слышать по причине А2’.

 1. Метонимические употребления применительно к органу 
слуха в роли А1: Уши глохнут.
2. Образные употребления: душевно оглохнуть; глохнуть к 
чужим доводам.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: от этой болезни.
с ТВОР: с возрастом <c годами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заметно глохнуть; постепенно <все боль-
ше и больше> глохнуть; совсем <полностью, окончательно, 
начисто> оглохнуть; внезапно оглохнуть; глохнуть на правое 
<на левое> ухо; глохнуть на оба уха; глохнуть и слепнуть.

 Я помаленьку глохну, все больше и больше (Э. Рязанов). 
[Сартр] глохнет от снотворного. Друзей не осталось (Н. Бер-
берова). Значит, я не расслышал. Стар стал, глохну, не обес-
судьте (Г. Иванов). Здоровье расшаталось: ныла грудь и ста-
ло заметно глохнуть правое ухо (Ю. Тынянов). От свинца 
дети глохнут, и как следствие появляются дефекты речи 
(Я. Голованов). Существует мнение, что звонари глохнут от 
звона (А. Ярешко).
СИН: терять слух; АНА: слепнуть; ДЕР: оглохший.
глохнуть 1.2
Глохнуть от визга <от гама, от треска>; оглохнуть от взры-
ва; Вы что, оглохли?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глохнет ‘А1 на время А2 перестает слышать 
что-л. по причине А3’.

 Ослабленные употребления применительно к ситуации, 
когда человек настолько поглощен чем-то, что перестает вос-
принимать все остальное: Глохла и слепла ко всему, что не 

рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и 
пера (А. Эфрон); Ничего общего не имел с тем удивительным 
мальчиком, при звуке голоса которого она цепенела и глохла 
(Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: оглохнуть на мгновенье.
А3 • от РОД: оглохнуть от канонады <от рева толпы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ослепнуть и оглохнуть; онеметь и оглох-
нуть; оглохнуть от скрежета <лязга>.

 На минуту глохну от грохота (Г. Бакланов). – Не кричи, – 
сказал он досадливо, – оглохнуть можно (Ю. Домбровский). 
То я начисто глохла, то вдруг начинала слышать обостренно-
громко, так что маленькие часики у меня на руке тикали ба-
шенным боем (И. Грекова). Видно, в свое время оглохнув от 
Маяковского, она плохо слышала и всегда садилась в первый 
ряд (А. Вознесенский). Замерзшие и наполовину оглохшие от 
шума двигателя в несколько сот лошадиных сил дети в тече-
ние первых уроков никак не могут собраться с мыслями 
(М. Ходаренко).
КОНВ: Заложило уши; ДЕР: оглохший.
глохнуть 2.1, СОВ нет.
Его слова глохли в вое сирен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глохнет от А2 ‘Звуки А1 становятся менее 
слышными или совсем не слышными от воздействия факто-
ра А2’.

 Расширенные употребления применительно к другим вос-
принимаемым органами чувств явлениям в роли А1: Глохли, 
обмирали в камнях всякие земные краски, звуки (В. Астафьев); 
В такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям, про-
изойти ничего не могло (В. Владимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гудок глох (в густом тумане).
А2 • в ПР: (Гудок) глох в густом тумане.

 Даже собственных шагов не слышишь – глохнут во мху и на 
толстой подушке мокрой хвои (В. Тендряков). Что-то кричал 
офицер [...], но слов не было слышно: все глохло в беспрерывном 
реве и грохоте (Б. Васильев). Глохли, увязали в плотном воз-
духе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло (В. Распутин). Пол 
был застлан ковром, так что звуки шагов мягко глохли, будто 
по нему ходили в тапочках (О. Павлов).
СИН: тонуть; КОНВ: заглушать.
глохнуть 2.2, разг.
Машина глохнет; Мотоцикл заглох.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глохнет из-за А2 ‘Устройство А1 перестает 
функционировать из-за неполадки А2 или в неблагоприятных 
внешних условиях А2 и в результате становится неслышным’ 
[обычно о моторах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: движок <грузовик> заглох.
А2 • от РОД: от попавшей грязи.
на ПР: заглохнуть на морозе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью заглохнуть; глохнуть на малых 
оборотах; глохнуть на холостом ходу.

 Почихивая, глохли и взвывали моторы (Ф. Искандер). На по-
следнем, самом крутом подъеме к Эмине-Баир-Хосар автобус 
глохнет безнадежно (О. Ляпунова). Росла температура, дви-
гатели глохли, а один даже сгорел (Ф. Чуев). Ее «девятка» уже 
с неделю упорно глохла в пробках (Т. Устинова). В конце дека-
бря грянул мороз, и моя машина заглохла в центре города 
(В. Токарева). В городской черте всегда имеются некие «мерт-
вые зоны», в которых по целому ряду причин радиосвязь глох-
нет (О. Дивов).
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СИН: садиться; АНА: барахлить; чихать; замолкать; сбоить, 
капризничать.
глохнуть 3
Глохнет талант <дарование>; Строительство <следствие> 
заглохло; Дело совсем заглохло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Переставать развиваться или существовать’ [о де-
ятельности, способностях, процессах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ремесла глохнут.

 Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее 
своеобразие и особенности (В. Гроссман). Любовь – живое, 
она или растет, или вянет и глохнет (Ф. Кнорре). Но с тече-
нием времени эти связи глохли, усыхали, потребность в обще-
нии уменьшалась, пока не сходила на нет (В. Быков). Потом 
переписка заглохла, и он не знал, что с ней и жив ли ее муж 
(Ф. Искандер). Каждый ребенок с рождения имеет индиви-
дуальные задатки и наклонности, которые могут развивать-
ся или глохнуть в зависимости от внешних обстоятельств и 
воспитания («История педагогики», 1981).
СИН: оскудевать; АНТ: развиваться, расширяться, расцве-
тать.
глохнуть 4
Сад заглох; Тропинка заглохла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не используясь по назначению, переставать быть 
годным для использования’ [обычно о природных объектах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Родник заглох.

 Всё переменилось, и пруд заглох, и липовые аллеи уже не те, 
и дом уже не прежний, и клумб с цветами нет (Ю. Домбров-
ский). Много у нас было в Задонье ключей, родников. Сейчас 
они понемногу глохнут. А прежде все были ухоженными 
(Б. Екимов). Дом начал зарастать изнутри, как зарастает и 
глохнет сад, забитый дикорастущей травой (М. Палей).
СИН: зарастать; ДЕР: заглохший. [М. Г.]

ГЛУБИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́; МН глуби́ны, глуби́н, глу-
би́нам.
глубина 1.1 ‘расстояние по вертикали вниз от верхнего края объекта 
до его дна’: глубина бассейна.
глубина 1.2 ‘расстояние по вертикали вниз от земной поверхности 
до уровня, где расположен объект, как характеристика этого объек-
та’: глубина залежи; глубина погружения.
глубина 1.3 ‘расстояние по горизонтали от внешнего края объекта 
внутрь до его противоположного края’: глубина ниши.
глубина 2.1 ‘расстояние по вертикали вниз от земной поверхности’: 
Работы ведутся на глубине 100 метров.
глубина 2.2 ‘большое расстояние вниз по вертикали от поверхно-
сти водоема, или пространство, там расположенное’: работать на 
глубине, океанские глубины.
глубина 2.3 ‘часть пространственного объекта, наиболее удаленная 
по горизонтали от входа в него’: в глубине сада <кабинета>.
глубина 2.4, перен. ‘богатое и не сразу постигаемое содержание 
объекта’: глубины гумантитарного знания.
глубина 3 ‘степень или величина’: глубина его чувства, глубина 
ее натуры.

глубина 1.1, МН неупотр.
Глубина озера; глубина котлована <ямы>; глубина бочки; Глу-
бина скважины – сто метров.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А1, равная А2 ‘Расстояние по вертикали 
вниз от поверхности или от верхнего края пространственного 
объекта А1 до его дна, равное величине А2’.

 1. Расширенные употребления применительно (а) к толщине 
слоя какого-либо вещества, находящегося на земной поверх-

ности или ниже ее: глубина снега, глубина плодородного слоя; 
(б) к вырезам на одежде: глубина декольте <проймы>.
2. Если речь идет о вместилищах типа ящиков, сундуков, кон-
тейнеров, то их вертикальный линейный размер может быть 
назван как глубиной, так и высотой: глубина мусорного бака – 
высота мусорного бака. В первом случае оценка предполагает 
взгляд внутрь вместилища. Во втором случае размер вмести-
лища указывают при взгляде извне.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глубина (океанской) впадины.
А2 • в ВИН: (бочка) глубиной в полтора метра.
 • ВИН: (бочка) глубиной полтора метра.

 А1 и А2 обычно не выражаются совместно при самом слове 
глубина. Если при нем выражен А1, то А2 выражается при гла-
голе: Глубина пруда была 10 метров <равнялась 10 метрам>. 
Если при нем выражен А2, то само слово глубина обычно под-
чинено А1: пруд глубиной в несколько метров.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения в 
форме ТВОР с обязательным зависимым: впадина глубиной 
(в) 12 метров.
2. Употребляется в функции несогласованного определения в 
форме РОД с обязательным зависимым прилагательным: озеро 
непомерной глубины.
3. В форме ВИН в сочетании с предлогом в и при А2, вы-
раженном сочетанием существительного с количественным 
числительным, употребляется в функции именной части ска-
зуемого: Яма была три метра в глубину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубина моря <реки, ручья>, глубина впа-
дины <оврага, ложбины>, глубина ямы <колодца, канавы, 
траншеи>, глубина лунки; глубина кадушки <бочки>, глубина 
контейнера <цистерны>.

 Глубина моря здесь была не более пяти-шести метров 
(Ф. Искандер). В противоположной от помойки стороне кра-
ем двора протекал арык – довольно широкая канава глубиною 
с метр (Д. Рубина).
АНА: высота; размер, параметр.
глубина 1.2, МН неупотр.
Глубина залежи; глубина залегания пласта.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А1, равная А2 ‘Расстояние по вертикали 
вниз от земной поверхности до объекта А1, расположенного 
в земле или в воде, или до того уровня под землей или водой, 
где имеет место ситуация А1, равное А2’.

 Образные употребления: (непревзойденная) глубина анали-
за; Но в то же время он осознает глубину своего падения и 
ужасается ей (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глубина пласта <погружения, бурения>.

 А2 при самом слове глубина обычно не выражается.
 Глубина залегания культурного слоя 120–160 см (по север-

ному краю раскопа – 200–240 см) (Л. Голубева).
глубина 1.3, МН неупотр.
Глубина ниши; глубина пещеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А1, равная А2 ‘Расстояние по горизонтали 
от края, ближайшего к пользователю или наблюдателю, внутрь 
до противоположной поверхности объекта А1, равное А2’.

 Образные употребления: Его глаза приобрели какую-то зве-
риную, обволакивающую глубину, но Андрей ничего не заметил 
(П. Проскурин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глубина (книжной) полки.
А2 • в ВИН: (полка) глубиной в пятьдесят сантиметров.
 • ИМ разг.: (полка) глубиной пятьдесят сантиметров.



ГЛУБИНА 599 ГЛУБИНКА

 А1 и А2 обычно не выражаются совместно при самом слове 
глубина. Если при нем выражен А1, то А2 выражается при гла-
голе: Глубина пещеры была несколько сотен метров <равня-
лась нескольким сотням метров>. Если при нем выражен А2, 
то само слово глубина обычно подчинено А1: пещера глубиной 
в несколько километров.

 Ее [пещеры] глубину определит топографическая съемка 
(К. Серафимов). Винтовка вделана в автомат-ящик, в глуби-
не ящика перед прорезью прицела появляются, пробегают 
фигурки (Д. Гранин).
глубина 2.1
Работать на большой <небольшой> глубине; На такую глу-
бину мы еще не опускались; Подводная лодка поднялась с глу-
бины 300 метров.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А2 ‘Расстояние вниз по вертикали от 
земной поверхности или от поверхности водоема, равное А2, 
на котором имеет место ситуация А1’ [обычно с предлогом 
на или с].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: (быть) на глубине в двести метров.
 • ИМ разг.: (быть на) глубине пятьсот метров.
 • КАКАЯ: пятисотметровая глубина.

 А1 при самом слове глубина обычно не выражается.
 Весна, трупы разлагаются, и трупы было приказано за-

капывать на глубину не менее двух метров (А. Рыбаков). Днем, 
если светит солнце, они [«ледяные черви»] собираются вме-
сте на глубине 15–30 сантиметров (Б. Сергеев).
АНА: расстояние; высота.
глубина 2.2, МН необиходн.
В глубине озера; нырнуть в самую глубину; На глубине во-
дятся диковинные рыбы; Морские глубины таят много за-
гадок.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А2 ‘Большое расстояние вниз по верти-
кали от поверхности водоема А2 или от земной поверхности 
или пространство, расположенное на таком расстоянии’.

 1. Форма МН употребляется применительно к очень большо-
му такому пространству: Исследовать океанские глубины.
2. Метонимические употребления применительно к поверх-
ности водоема на глубоком месте: заплывать на глубину.
3. Образные употребления применительно к душе, памяти и 
т. п.: в глубине души, из глубины души, до глубины души, от 
глубины души; в глубинах памяти, всплыть из глубин памяти; 
Боялся допускать до сознания то, что таилось в каких-то 
подспудных глубинах, но всё равно в душе этот холод и мрак 
жил, нарастал (Ю. Домбровский).
4. Образные употребления применительно к прошлому: в глу-
бине веков, из глубины веков.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: глубины океана, (в) глубине омута.
 • КАКИЕ: морские глубины.

 Побежали они к озеру да и нырнули в глубину (М. Сергеев). 
Он видел, как они [ныряльщики] ушли в глубину и как потом 
пошли вверх (В. Аксенов). Зрачки ее глаз сверкнули, как свер-
кает вода в глубине колодца, если ее всколыхнуть (Ф. Искан-
дер). Помню, мы купаемся с матерью, и вот я, весь трепеща, 
ежась, захожу по грудки в воду и останавливаюсь над туман-
ной глубиной (Ю. Домбровский). Так мало написано пока об 
исследователях подземных глубин! (К. Серафимов).
СИН: глубь; АНА: высота; ДЕР: глубинный (лов рыбы).
глубина 2.3, МН редк.
Зайти в самую глубину леса <сада>; в глубине зала; Флигель 
стоял в глубине двора; Деньги лежат в письменном столе, в 
глубине верхнего ящика.

ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А1 ‘Часть достаточно большого про-
странственного объекта А1, наиболее удаленная по горизон-
тали от той его границы, через которую обычно входят или 
проникают в А1’ [обычно с предлогом в или из].

 Расширенные употребления применительно к вместилищам, 
ориентированным вертикально: в глубине рюкзака; Из глубины 
своей дорожной сумки он вынул школьную тетрадь в линейку, 
вырвал из нее лист (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: глубина зарослей.

 В глубине средневековой улочки появлялись фигуры Тани и 
Андрея (В. Аксенов). А я жил в глубине двора на пятом эта-
же без лифта (С. Довлатов). Она появилась из глубины ком-
наты, подошла к Петьке и жарко наклонилась над ним 
(Ю. Домбровский). Потом до Москвы дошла весть, что он 
умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посо-
хом странствовал вместе со своим другом, неким художни-
ком (В. Катаев). В глубине леса нашел я клены (Ю. Коваль). 
В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре 
(А. П. Чехов).
СИН: глубь; АНА: центр, сердце; зады.
глубина 2.4, часто в форме МН; перен.
Глубины математики.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубина А1 ‘Богатое и не сразу постигаемое со-
держание объекта А1, как бы находящееся на очень большом 
расстоянии от той его части, которая лежит на поверхности и 
с которой начинается постижение А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: глубины науки.

 Правда, раздавались скептические голоса: мол, слишком 
много на себя берет, «чистому технарю» все равно не постичь 
всех глубин и таинств медицины (Е. Аграновская). Всё наво-
дило на мысль о таинственной глубине и разнообразии жизни 
(С. Довлатов). В какой-то момент вдруг человек почему-то по-
чувствовал, что этого мало, что в жизни, в мире есть неви-
димая глубина, и он стал ее искать и вошел в храм (митропо-
лит Антоний (Блум)).
глубина 3, МН неупотр.
Глубина его чувства; оценить глубину идеи <подхода>; глу-
бина личности.
ЗНАЧЕНИЕ. От глубокий 4.1, 4.2 или 5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глубина отчаяния, глубина (его) идей.

 В ней не было дерзости, которой отличалась наша мать в 
юности, но в глубине и серьезности чувства она ей не усту-
пала (А. Рыбаков). Трудно даже измерить глубину молчания, 
воцарившегося на веранде (М. Булгаков).
АНА: сила, степень. [Е. У.]

ГЛУБИ́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН редк. -нок; журн.
Деревенская <таежная> глубинка; В русской глубинке сохра-
нилось многое из того, что кажется потерянным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой населенный пункт, находящийся 
между центром территории А1 и ее границей, удаленный от 
крупных городов, жизнь в котором меньше связана с достиже-
ниями науки и техники и имеет какие-то характерные для А1 
особенности, или совокупность таких пунктов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глубинка Архангельской области.
 • КАКАЯ: рязанская глубинка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Среднерусская <сибирская, уральская, бе-
лорусская> глубинка, архангельская <псковская, костромская> 
глубинка, американская глубинка; народная глубинка; самая 
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глубинка России; жители глубинки, молодежь <выпускники, 
выходцы> из глубинки; повседневная <потаенная> жизнь 
глубинки, первозданная красота российской глубинки; ве́сти 
из глубинки, фольклорная экспедиция в глубинку; родиться 
<жить> в глубинке; приехать из глубинки; отправиться в 
глубинку, направить на работу в глубинку; затеряться где-то 
в глубинке; Чем живет сельская глубинка?

 Пусть видят, что и мы в нашей глубинке не лаптем щи 
хлебаем (И. Грекова). Он попал в некую квоту, только что 
установленную для выпускников сельской глубинки! (А. Азоль-
ский). Ездил, куда пошлют: и в глубинку, в районный Дворец 
какой-нибудь культуры, и в пионерские лагеря, и в лагеря 
исправительно-трудовые (А. Слаповский). Это был строй-
ный парень с приятным русским лицом, но столь пижонски 
одетый, что здесь, в азиатской глубинке, мог быть принят 
за иностранца (Ф. Искандер).
АНА: периферия, окраина; дыра, глушь, захолустье, глухомань, 
медвежий угол; АНТ: центр, столица; ДЕР: глубинный [глу-
бинные районы страны]. [И. Г.]

ГЛУБО́КИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР глубо́к, глубока́, глубо́ко и 
глубоко́, глубо́ки и глубоки́; CРАВН глу́бже.
глубокий 1.1 ‘имеющий большую глубину’: глубокое озеро.
глубокий 1.2 ‘лежащий на земле толстым слоем’: глубокий снег.
глубокий 1.3 ‘имеющий большое внутреннее пространство по го-
ризонтали’ глубокое кресло, глубокая пещера.
глубокий 2.1, спец. ‘производимый на большую глубину’: глубокое 
бурение.
глубокий 2.2, (уходящ.) ‘находящийся глубоко’: глубокие корни.
глубокий 3, необиходн. ‘находящийся очень далеко в прошлом’: 
глубокая древность.
глубокий 4.1 ‘затрагивающий глубину души’: глубокое чувство.
глубокий 4.2 ‘характеризующийся ослаблением процессов жизне-
деятельности’: глубокий сон.
глубокий 5 ‘обладающий богатым внутренним содержанием’: глу-
бокая девушка, глубокая мысль.

глубокий 1.1
Глубокий ручей; глубокая яма; глубокие моря; глубокая вода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, глубина которого существенно больше, 
чем глубина среднего однотипного объекта или чем такая глу-
бина, которую обычно без труда преодолевает человек’.

 1. Расширенные употребления применительно (а) к некото-
рым видам посуды: глубокая миска, глубокая тарелка, глубокая 
кастрюля; (б) к вырезам на одежде: глубокий вырез, глубокое 
декольте, глубокая пройма (для рукава).
2. Образные употребления: глубокое (бездонное) небо; глубо-
кий цвет.
3. Коннотации: (1) что-то особенное, не видное с поверхности; 
(2) отсутствие видимой жизни или ее проявлений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая река; глубокий овраг; глубокая 
пропасть; глубокая впадина <котловина>.

 На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода 
(Н. Гумилев). И ему приснился сон, будто он стоит с лопатой 
на дне узкой глубокой траншеи (В. Токарева). В одном месте 
тропа круто сворачивала вдоль скалы и проходила над очень 
глубоким обрывом (Ф. Искандер). Мама с Диной шли впереди, 
песок еще не просох от росы, мамины следы были глубокие 
(А. Рыбаков). Сейчас он шел по горбатой, изъезженной до-
роге с глубокими колеями (И. Грекова).
АНА: глубоководный; АНТ: мелкий, неглубокий; ДЕР: глубоко 
[Здесь глубоко].
глубокий 1.2
Ноги вязли в глубоком песке.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лежащий на земле слоем, у которого расстоя-
ние от верхнего края до нижнего существенно больше, чем 
у среднего однотипного слоя, и поэтому затрудняющий пере-
мещение’ [о снеге, песке, грязи].

 Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя 
ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу (В. Шала-
мов). Уставшие лошади едва тащили повозки по липкой глу-
бокой грязи (А. П. Богаевский).
АНА: толстый (слой пыли); АНТ: неглубокий.
глубокий 1.3
Глубокая ниша; глубокий лаз; глубокое кресло; глубокие книж-
ные полки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого расстояние от края, ближай-
шего к пользователю или наблюдателю, внутрь до противопо-
ложного края или выхода существенно больше, чем у среднего 
однотипного объекта’.

 Расширенные употребления применительно (а) к дефектам 
поверхности, в особенности тела или кожи: глубокая рана, глу-
бокий порез, глубокая складка, глубокие морщины <царапи-
ны>; (б) к территории, находящейся далеко от линии фронта: 
глубокий тыл.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокий диван, глубокие карманы, глубо-
кие ящики стола, глубокая расщелина, глубокий лаз, глубокие 
глазницы.

 В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель 
(В. Катаев). Длинный глубокий зал Ташкентской Республикан-
ской библиотеки напоминал протестантский собор (Д. Рубина).  
В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность 
пещер, таинственность и тишину глубоких расселин (Ю. Дом-
бровский). Среди бесчисленных глубоких извилин на дедушкином 
лице Катя давно уже выделила те, которые были шрамами 
(А. Алексин).
АНА: большой, длинный (лаз); АНТ: неглубокий.
глубокий 2.1, КР нет; спец.
Глубокое бурение; глубокая вспашка; глубокое погружение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производимый с преодолением существенно 
большего расстояния вниз от поверхности земли или водоема, 
чем обычное однотипное действие’.

 1. Расширенные употребления применительно к действиям, 
связанным с проникновением на большое расстояние внутрь 
объекта, часто с сильным воздействием на него: глубокая раз-
ведка, глубокое вторжение, глубокое воздействие, глубокая 
заморозка.
2. Расширенные употребления применительно к дыханию и 
другим физиологическим процессам или состояниям, связан-
ным с дыханием: глубокий вдох <выдох>, глубокое дыхание, 
глубокая простуда.
3. Образные употребления: глубокие перемены, глубокая пере-
стройка; глубокое понимание, глубокий анализ.
АНА: глубинный; большой; АНТ: неглубокий; ДЕР: глубоко 
(погружаться в воду).
глубокий 2.2, КР нет; (уходящ.)
Глубокая залежь; глубокие корни; глубокое дно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся на существенно большем рассто-
янии вниз от поверхности земли, чем средний однотипный 
объект’.
АНА: глубинный; донный (лед); ДЕР: глубоко.
глубокий 3, КР нет; СРАВН нет; необиходн.
Глубокая древность; преданья старины глубокой (А. С. Пуш-
кин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится в прошлом и отделен 
от настоящего или от описываемого времени очень большим 
периодом времени’.
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 Вера ласково погладила прекрасный переплет. – Какая глу-
бокая старина!.. (А. Куприн).
АНА: давний [в давние времена]; далекий [в далеком прошлом].
глубокий 4.1
Глубокое чувство <отчаянье>; глубокая печаль <радость>; 
выслушать новости с глубоким удовлетворением <интере-
сом>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, степень которого существенно больше, 
чем у обычного однотипного чувства или состояния, – затра-
гивающий глубину души’.

 Расширенные употребления применительно к отношениям 
между людьми: глубокие противоречия <расхождения>.

 Все-таки о настоящей, глубокой любви мы все мечтали... 
(М. Веллер). К нам, учителям средней школы, относился с глу-
боким почтением (Б. Окуджава). Было в моем отце какое-то 
глубокое и упорное непонимание реальной жизни... (С. Довла-
тов). Но однажды шли они летом в глубоком раздумье [...] по 
тихой улице своего провинциального города (Ю. Мамлеев).
СИН: сильный; АНТ: неглубокий.
глубокий 4.2
Глубокий сон <обморок>; глубокое забытье; глубокий покой; 
глубокая тишина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, степень которого существенно больше, чем 
у обычного однотипного физического состояния, и который ха-
рактеризуется отсутствием видимых процессов жизнедеятель-
ности’ [по коннотации (2); обычно о сне, спокойствии и т. п.].

 Расширенные употребления применительно к временам года, 
времени суток или периоду человеческой жизни, ассоциируе-
мым с умиранием или отсутствием деятельности: глубокая 
старость, глубокая осень, глубокая ночь.

 Иногда глубокой ночью я вставал с горячей, разметанной по-
стели и через окно вылезал в сад (Л. Андреев). Дело было то ли 
зимой, то ли глубокой осенью, и во дворе было совершенно тем-
но (Н. Воронель). В глубоких потемках мерз город. Электриче-
ства, конечно, не было (И. Грекова). Колонны заключенных в 
глубоком мраке шли на работу (В. Гроссман). Наконец она про-
валилась в сон, глубокий обморочный сон (Ю. Мамлеев).
АНА: мертвый, глухой.
глубокий 5
Глубокая натура <душа>; глубокая неординарная личность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором есть не сразу постигаемое бо-
гатое внутреннее содержание’ [по коннотации (1)].

 1. Метонимические употребления применительно к взгляду: 
умный глубокий взгляд.
2. Расширенные употребления применительно к интеллектуаль-
ной деятельности или ее продуктам: глубокая идея <мысль>, 
глубокий подход <анализ>, глубокие знания.

 Лида не такая, чтобы позволить. Лида глубокая (И. Греко-
ва). Очень хорошо сохранившаяся сорокапятилетняя женщи-
на с крупным лицом, сочными губами и каким-то большим, 
спокойным и в то же время глубоким и проникающим взглядом 
(Ю. Домбровский). В письме-завещании этом он [Галуа] из-
лагал свои оригинальные и глубокие идеи, которые не хотел 
унести в могилу (Ф. Горенштейн).
АНА: богатый, незаурядный, выдающийся.
◊ Глубокий голос ‘низкий и звучный, как бы идущий из глу-
бины груди’. [Е. У.]

ГЛУБОКО́ и нар.-поэт. ГЛУБО́КО [обычно в 1.1, 1.2, 2, 3.1, 
3.2], НАРЕЧ; СРАВН глу́бже.
глубоко 1.1 ‘на большой глубине’: Сундук зарыт глубоко в земле.
глубоко 1.2 ‘на большую глубину’: Ноги проваливаются глубоко 
в песок.

глубоко 1.3 ‘большая глубина’: Здесь глубоко – до дна не достать.
глубоко 2 ‘полной грудью’: глубоко вдыхать воздух.
глубоко 3.1 ‘далеко внутри объекта’: Глубоко в тайге прячутся 
партизаны.
глубоко 3.2 ‘далеко внутрь объекта’: Я поставил чемодан глубоко 
в нишу.
глубоко 4, перен. ‘внутри невидимого органа’: глубоко в душе <в 
сердце>.
глубоко 5.1, перен. ‘так, что отрезок времени между событием в 
прошлом и моментом речи велик’: Мысли уходили глубоко в про-
шлое.
глубоко 5.2, перен. ‘значительно позже, чем А2’: глубоко за пол-
ночь.
глубоко 6, перен. ‘проникая в суть явления’: глубоко вникнуть в 
проблему.
глубоко 7 ‘в большой степени’: Вы глубоко ошибаетесь!; Я глубоко 
раскаиваюсь.

глубоко 1.1
Глубоко под землей; Сундук был зарыт глубоко; Глубоко в тол-
ще воды можно было разглядеть крупных рыб.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко под А2 ‘На большом расстоянии вниз от верх-
ней части пространственного объекта А2 или от наблюдателя’.

 Образные употребления применительно ко сну: спать спо-
койно и глубоко; Потом, когда он глубоко и по-настоящему за-
снул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу 
(Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ГДЕ: глубоко под водой; глубоко в земле; глубоко внизу.
КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях с вопросительными сло-
вами как, насколько значит ‘на каком расстоянии вниз от ори-
ентира (находится объект)’: Как глубоко обычно залегают 
угольные пласты?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <слишком> глубоко, довольно <до-
статочно> глубоко, совсем глубоко; глубоко в шахте <в сква-
жине, в колодце>; быть <находиться, располагаться, ле-
жать> глубоко; увидеть (что-л.) глубоко.

 Линь может оставаться живым и невредимым глубоко в 
иле в полностью промерзшем пруду, если дно достаточно мяг-
кое («Homes&Gardens», 09.07.2002). Город лежал глубоко вни-
зу, и даже самые большие огненные рекламы [...] находились 
под нами (Ю. Домбровский). Глубоко внизу, под обрывом, клу-
билась пелена океанских волн (В. Губарев). Там глубоко под 
землей установлен гигантский детектор, при помощи кото-
рого ученые познают природу одной из самых загадочных эле-
ментарных частиц – нейтрино («Детали мира», 2011).
АНА: низко; АНТ: высоко; ДЕР: глубоко-глубоко.
глубоко 1.2
Нырнуть глубоко; Ноги проваливались глубоко в снег; Лопата 
вошла глубоко в землю; Подводная лодка опустилась уже до-
статочно глубоко.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко под А2 ‘На большое расстояние вниз от 
начальной точки перемещения внутрь объекта А2’.

 1. Расширенные употребления применительно к коже в роли 
А2: Лосьон глубоко очищает кожу лица; Зародышевые масла 
глубоко проникают в кожу, они придают ей упругость, эла-
стичность, мягкость («Даша», 2004).
2. Образные употребления: Ты должен дальше и дальше, глуб-
же и глубже уходить в себя (митрополит Антоний (Блум)); 
Ему хочется [...] во всем дойти до самой сути, и он роет все 
глубже и глубже (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КУДА: (погружаться) глубоко под воду; глубоко в землю; 

глубоко вниз.



ГЛУБОКО 602 ГЛУБОКО

КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях с вопросительными сло-
вами как, насколько значит ‘на какое расстояние вниз от ори-
ентира (перемещается объект)’: Как глубоко нам предстоит 
опуститься?; Он спросил, насколько глубоко нужно вбить 
колышек.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <слишком> глубоко; нырять <по-
гружаться, опускаться> глубоко; глубоко вязнуть <прова-
ливаться>.

 «Я прыгну в воду, – решил Ежик, – глубоко нырну и осто-
рожно возьму его [цветок] лапами» (С. Козлов). Чем глубже 
мы опускались, выкапывая землю, тем труднее было выбра-
сывать ее наверх (И. Архипова). Дождавшись тихой погоды, 
я снова вышел в лес: лыжи глубоко погружались в мягкий, 
только что нападавший снег (Г. Газданов). До момента встре-
чи он [молодой человек] в полном одиночестве довольно долго 
брел по чахлой белесой пустыне, глубоко проваливаясь в песок 
рыжими ковбойскими сапогами (Л. Улицкая). Глаза слезились, 
руки мерзли даже в перчатках, даже заткнутые глубоко в 
карманы куртки (Д. Рубина).
СИН: вглубь; АНА: вниз; АНТ: высоко; ДЕР: глубоко-глубоко.
глубоко 1.3, ПРЕДИК, БЕЗЛ.
Здесь глубоко – до дна не достать; На середине реки было 
глубоко; Эти водоросли растут там, где глубоко.
ЗНАЧЕНИЕ. В месте А1 водоема А2 глубоко ‘Расстояние от 
поверхности водоема А2 до его дна в месте А1 этого водоема 
велико’.

 Суженные употребления применительно к возможности для 
какого-л. объекта находиться в месте А1 и оценка такой воз-
можности: Мне здесь чересчур глубоко; Для речного трамвая 
здесь достаточно глубоко.

 Я так считаю, что рыба ищет, где глубже, а человек – где 
лучше (В. Аксенов). Лайка чихает и визжит в воде, не спра-
вится с тяжелым гусем: надо самому лезть. Глубоко, пожа-
луй (Е. Замятин). Нельзя сказать, что там [в канаве] было уж 
очень глубоко, но нашему щенку хватило («Наука и жизнь», 
2007).
АНА: высоко; далеко; АНТ: мелко.
глубоко 2
Глубоко вздыхать; глубоко вдохнуть запах цветка; Дышите 
глубже!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что какая-то субстанция проникает в чело-
века во время вдоха в большем, чем обычно количестве’ [о воз-
духе, запахе, дыме].

 Виталий закурил, глубоко втянул в себя дым (Е. Шклов-
ский). Он откинул голову, раскинул руки и глубоко вобрал в 
себя воздух. – Простор! (Ю. Домбровский). Дедушка Иван 
глубоко вздохнул и, кряхтя, встал на ноги (Л. Петрушевская). 
Я шел, поглядывал вокруг, глубоко дышал – и в конце концов, 
впервые за эти дни, немного расслабился (В. Белоусова). Па-
вел глубоко затянулся, стряхнул пепел и рассеянно сказал: 
– Видишь вот, попал я сюда не вовремя (А. Волос).
СИН: полной грудью; АНТ: неглубоко, слегка, слабо.
глубоко 3.1
Глубоко в тайге прячутся партизаны.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко в А2 ‘На большом расстоянии от края, 
границы или поверхности объекта А2 по горизонтали’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: глубоко в лесу; глубоко в мраморе.

 Село это в Казахстане, куда нас выслали, было даже не 
маленькое, но очень уж далеко отовсюду, глубоко в степях, от 
железной дороги километров сорок (И. Грекова). За Андреем 
защелкнулась тяжелая дверь с глубоко выцарапанной надпи-
сью «Локомотив – чемпион» и небольшим заплеванным окош-

ком (В. Пелевин). Радиатор центрального отопления прятал-
ся глубоко в нише под окном камеры и отдавал тепло весьма 
скудно (А. Рубанов). Глубоко в лесу, в приметном для себя ме-
сте, закопали знамя полка («Бельские просторы», 2011). Она 
отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубо-
ко сидящими глазами (Э. Казакевич).
СИН: далеко.
глубоко 3.2
Нужно зайти глубоко в лес; Я засунул шкатулку глубоко в 
нишу; Передовые части армии зашли глубоко в город.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко в А2 ‘На большое расстояние по горизон-
тали от начальной точки перемещения внутрь объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: глубоко в лес.

 Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смо-
трел (М. Булгаков). Речка-то небольшая, а долина очень ши-
рокая и глубоко уходит в Катунский хребет (И. Ефремов). 
Жалел облезлого медведя, даже гладил прутья, глубоко запу-
ская [в клетку] руки: медведь, по счастью, был вял («Сноб», 
2011). Глубоко сел в кресло, деловито подвинул к себе эмали-
рованную кружку и налил ее до половины (Ю. Домбровский).
СИН: далеко; АНА: вглубь.
глубоко 4, перен.
Глубоко в душе; глубоко в подсознание.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко в А2 ‘Внутри или внутрь невидимого 
органа А2’ [обычно со словами душа, сердце].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: глубоко в душу.
 • в ПР: глубоко в сердце.

 Любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу 
вырывалась грубость, как ядовитый дым (В. Токарева). Глу-
боко в душе, сквозь все осуждения и попреки я завидую его 
безоглядной свободе (Д. Гранин). Надежда, что выиграем, 
теплилась где-то глубоко внутри, но полной уверенности не 
было («Известия», 05.08.2002). Человек сталкивается со 
[смертью] постоянно и где-то глубоко в сознании знает, что 
и сам он смертен («Вокруг света», 15.06.2004). Мы всегда 
стараемся проникнуть глубоко в душу того народа, с кото-
рым ведем дела (В. Пелевин).
АНА: далеко.
глубоко 5.1, перен.
Мысли ее уходили глубоко в прошлое.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко в А2 ‘Так, что отрезок времени между 
моментом речи и временем А2 является большим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: глубоко в историю.

 Она думала о том, что было раньше в ее жизни, и каждый 
день ее воспоминания уходили все глубже и глубже в прошлое 
(Г. Газданов). Чем глубже в историю, тем больше сверхъесте-
ственного и загадочного («Наука и жизнь», 2006). На много-
ветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями 
идущем глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, 
не зная, не желая знать всех остальных (М. Булгаков).
СИН: далеко; АНА: давно.
глубоко 5.2, СРАВН нет; перен.
Уличные гуляния продолжались глубоко за полночь.
ЗНАЧЕНИЕ. Глубоко за А2 ‘Значительно позже, чем А2’ 
[о позднем времени суток или большом возрасте].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • за ВИН: глубоко за пятьдесят (лет).

 Глубоко за полночь, измученный тщетными попытками 
дозвониться, я, не раздеваясь, прилег на тахту (Г. Николаев). 
Мы вернулись с Жоржем домой глубоко за полночь и были в 
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прекрасном расположении духа (М. Голованивская). Валюшок 
присмотрелся – здесь не было его ровесников, в основном люди 
глубоко за тридцать, а то и за сорок (О. Дивов).
СИН: далеко, сильно; АНА: значительно; АНТ: слегка; не-
много.
глубоко 6, перен.
Глубоко вникнуть в проблему; понимать ситуацию глубже, 
чем раньше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проникая в суть явления или положения дел’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень глубоко, максимально глубоко; глу-
боко исследовать <изучать, анализировать>; глубоко понять 
<познать, вникнуть, усвоить>; глубоко знать.

 Заметьте, как Пушкин глубоко изучал русский язык: ни 
одно народное слово, которого он прежде не знал, не усколь-
зало от его наблюдения и исследования (И. И. Лажечников). 
Обязательно прочтите эту книгу, и тогда вы лучше и глубже 
поймете рассказы, включенные в сборник (Б. Полевой). О том, 
как тяжело уснуть после концерта, [...] как звуки не хотят 
умолкать в воспаленном мозгу, [...] писать не буду – оттого 
что знаю все это слишком глубоко, не понаслышке (С. Спива-
кова). Я [...] по-настоящему глубоко понял, что означали сло-
ва старика (Ф. Искандер). Здесь можно глубоко задуматься 
о сущности бытия, а занятие это, как известно, не всегда 
благодарное (Д. Смирнова). За завтраком он поделился новой 
мыслью с женой, и она восхитилась: как ново и как глубоко 
(В. Войнович).
СИН: основательно, досконально, фундаментально; АНА: хо-
рошо; детально; серьезно; капитально; АНТ: поверхностно.
глубоко 7, СРАВН редк.
Глубоко символичный; глубоко личный вопрос; глубоко оби-
деть; Она была глубоко убеждена в своей правоте; Я признаю 
свою вину и глубоко раскаиваюсь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В большой или максимальной степени’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Со словами, обозначающими свойства: глубоко синий <чер-
ный> (цвет); глубоко человеческий; глубоко русский <народ-
ный>; глубоко нравственный <моральный, духовный, культур-
ный>, глубоко философский, глубоко теоретический; глубоко 
принципиальный; глубоко порядочный; глубоко верующий.
Со словами, обозначающими интеллектуальную деятельность: 
глубоко ошибаться <заблуждаться>, глубоко задумываться, 
быть глубоко уверенным <убежденным>.
Со словами, обозначающими эмоции: глубоко несчастный; 
глубоко взволнованный; глубоко безразлично; глубоко нена-
видеть <любить>; глубоко уязвлять <огорчать, трогать>; 
глубоко переживать; глубоко презирать; глубоко уязвлять.
Со словами, обозначающими движение: глубоко склониться, 
глубоко втянуть голову <шею> в плечи.

 В июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко 
провинциальный аромат вечной весны (В. Катаев). Чтобы от-
дать Своего Единородного Сына ради спасения отпадших 
людей, Бог должен был нас так крепко и глубоко любить! (ми-
трополит Антоний (Блум)). Когда человек, гуляя, о чем-то 
глубоко задумывается, он интуитивно выбирает себе самую 
простую и знакомую дорогу (Ф. Искандер). – Мы с тобой оба 
глубоко верующие, – говорил Зубр. – Только разница между 
нами в том, что я верю в существование высших сил, а ты 
веришь в их несуществование (Д. Гранин). Медея была глубо-
ко убеждена, что легкомыслие приводит к несчастью, и никак 
не догадывалась, что легкомыслие с равным успехом может 
привести и к счастью (Л. Улицкая). На отцовские деньги мне 
было глубоко наплевать, я никогда не считал их своими и ни-
когда на них не рассчитывал (В. Белоусова).

АНА: твердо; искренне; совершенно; абсолютно; до конца; 
очень; чрезвычайно; крайне; сильно; истинно; АНТ: немного; 
слегка. [А. Л.]

ГЛУ́ПОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
глупость 1.1, МН нет.
Человеческая глупость, глупость руководителей <собеседни-
ка>; Выскочила замуж по глупости слишком рано.
ЗНАЧЕНИЕ. От глупый 1: Валетко по своей глупости залаял 
и начал наскакивать на него (В. Белов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глупость людей <жены>.
 • ПРИТЯЖ: дядина глупость.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции вида иметь 
глупость сделать что-л., приобретая в сочетании с глаголом 
иметь способность управлять формой ИНФ: Я имел глупость 
вам поверить.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непроходимая глупость; торжествующая 
глупость; верх глупости; по глупости; из-за (своей) глупости; 
при всей (его) глупости.

 Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую, – 
осталось одно презрение (И. Бунин). Затем он долго и смеш-
но рассказывал о глупости и злобе учителей (М. Горький). 
Солдаты гибли тысячами в гаоляновых полях из-за бездар-
ности и вопиющей глупости генералов (К. Паустовский). Не-
смотря на глупость, а вернее, благодаря глупости царь Фео-
дорий был хитер, ибо хитрость – единственная форма ума, 
доступная глупцам (Ф. Искандер).
СИН: дурость, тупость, несообразительность, бестолко-
вость; АНТ: ум, острота ума, разумность; мудрость; АНА: 
наивность; идиотизм.
глупость 1.2, МН нет.
Глупость этого решения <его предложения, законов>; Глу-
пость и голословность обвинений была очевидна.
ЗНАЧЕНИЕ. От глупый 3
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глупость (такого) мнения <его суждений>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Явная <заведомая, очевидная, крайняя> 
глупость.

 Мне самому становилось противно от самодовольной глу-
пости этой фразы (А. Кабаков). Картину сильно портит 
глупость поведения героев – братика и сестрички, колесящих 
по пустынным дорогам Флориды (В. Кичин).
АНА: нелепость; неадекватность.
глупость 2.1, разг.
Говорить <делать> глупости; Глупость всякая в голову ле-
зет; Я столько глупостей натворила в своей жизни; Сделан-
ную глупость трудно поправить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глупая мысль, высказывание или поступок’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заведомая <явная, откровенная, оче-
видная > глупость; непоправимая глупость; абсолютная 
<чудовищная, крайняя, большая> глупость; романтические 
глупости; сморозить глупость, болтать <пороть> глупо-
сти, наговорить глупостей; выдумывать глупости; совер-
шить глупость, наделать <натворить> глупостей; считать 
что-л. глупостью; выкинуть глупости из головы; тратить 
время на глупости; Одни глупости на уме; Делается много 
глупостей; Получится глупость; Глупости какие!; Что за 
глупость!

 Кстати, я так и не извинилась за ту жуткую глупость, ко-
торую ляпнула о ваших стихах (В. Набоков). – Какие вы глу-
пости говорите, – с досадой сказала Катя, – никто его не 
убивал (А. Н. Толстой). Глупости это, что смерть страшна 
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(М. Веллер). Они болтали о разном, придя сразу к той степе-
ни доверия, когда не страшно сморозить глупость, сказать 
невесть что (Г. Щербакова). Специалисты утверждают, что 
путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле – 
просто глупость! (И. Ильф, Е. Петров). Вообще это глупость – 
пить за чье-то счастье (В. Шукшин).
СИН: чепуха, чушь, бред, вздор, ерунда, идиотство; АНА: 
ошибка, нелепость; разг. бестолковщина; ДЕР: благоглупость; 
разг. глупостишка.
глупость 2.2, преим. МН, разг.
– Что-нибудь серьезное? – Да нет, глупости одни, все хорошо; 
Забудь, глупости всё это, не стоит волноваться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Что-л. неважное с точки зрения говорящего’.

 Ведь даже на дни рождения к друзьям ему по-прежнему 
приходилось надевать потрепанную синюю школьную форму, 
но если раньше революционер не обращал на подобные глупо-
сти внимания [...], то теперь всё переменилось (А. Варламов). 
«Больная» наверняка забыла, что меня не будет, решила об-
судить, что покупать к обеду или другие глупости (Н. Катер-
ли). – Слышишь, Коль? Я говорю: здесь балкон-то большой? – 
Ах, да подожди ты с глупостями! – неожиданно резко, хоть 
и вполголоса, отозвался Николай Васильевич. – Что балкон! 
Ты это-то видишь? (А. Волос).
СИН: пустяки, ерунда, чепуха, мелочи. [М. Г.]

ГЛУ́ПЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР глуп, глупа́, глу́по, глупы́ и глу́пы, 
СРАВН -е́е.
глупый 1
Глупые ученики; глупые овцы; Он не настолько глуп, чтобы не 
понять этого; Я была тогда молодая, глупая, неумелая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От природы или из-за недостатка опыта обла-
дающий небольшими способностями к пониманию’ [о людях 
и животных].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем <совершенно> глупый; непроходи-
мо глупый; Глуп как пень <как пробка>.

 Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и 
читала-то так хорошо только для тебя одного! (И. Бунин). 
Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, 
бездарней, бессловеснее, чем оно было! (А. Солженицын). 
Лебядкин совсем не дурак. Он нелеп, невежествен, пьян, он 
порою валяет шута, но он не глуп (В. Ходасевич). А через 
три дня глупый хозяин, решив, что Широколобый будет 
всегда преследовать его буйволицу и тем самым введет 
его в неисчислимые расходы, продал ее в соседнее село 
(Ф. Искандер). Самые умные, прирученные человеком жи-
вотные – это собаки и лошади, а самые глупые – овечки и 
курицы (В. Белов).
СИН: неумный, тупой, безмозглый, бестолковый; АНА: не-
догадливый, непонятливый, несообразительный; неизобре-
тательный; недалекий, ограниченный, косный; неспособный; 
примитивный, наивный; придурковатый; неразумный; АНТ: 
умный, неглупый, сообразительный; ДЕР: глупость; глупец; 
глупенький; глуповатый; глупо; глупить; глупеть, поглупеть.
глупый 2
Совсем глупый; глупая улыбка; глупое лицо; с глупой угодливой 
улыбкой на губах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек 
глуп 1’ [по аналогии – о животных].

 Вероятно чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему 
еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание 
(Ф. М. Достоевский). Казаки с глупыми и свирепыми лицами, 
размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу 
каких-то людей (В. Набоков). Младший провизор, на редкость 

недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промям-
лил, что слышал все время только наши голоса (А. и Б. Стру-
гацкие).
СИН: неумный, тупой, нелепый; АНА: наивный; придуркова-
тый; АНТ: умный; ДЕР: глуповатый; глупо.
глупый 3
Глупое поведение; глупая шутка; глупая заметка в газете; 
Не задавай глупых вопросов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный глупому 1 человеку’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, обычно в форме КР ЕД СР, 
в конструкциях вида Возражать было глупо; Глупо, что он 
пошел туда ночью, с глаголом в форме ИНФ или придаточным 
предложением с союзом что в функции подлежащего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем <совершенно> глупый; глупое 
тщеславие, глупые игры.

 Сатанея от мелких каверз, / Пересудов и глупых ссор, / 
О тебе я не помнил, каюсь, / И не звал тебя до сих пор (А. Га-
лич). Я хозяйка, не ставь меня в глупое положение (Ю. Дом-
бровский). Я ненавижу домино. Эта игра самая глупая, самая 
бессмысленная (В. Шаламов). Вот куда завело его самодо-
вольство и глупое тщеславие! (Л. Соловьев). Приходилось 
сдерживать себя и сохранять молчание перед лицом простей-
ших ошибок, терпеливо слушать глупые рассуждения [...], вы-
полнять работы обычным путем, зная, что есть гораздо 
лучший путь (А. и Б. Стругацкие).
СИН: неумный, бестолковый; АНА: примитивный; наивный; 
придурковатый; неразумный; АНТ: умный, неглупый; ДЕР: 
глупость; глуповатый; глупо. [О. Б.]

ГЛУХА́РЬ, СУЩ; МУЖСК; ОДУШ [кроме 3]; глухаря́.
глухарь 1
Тяжелый краснобровый глухарь; ходить <охотиться, ста-
вить ловушку> на глухаря; Глухари весной токуют; Глухарь 
поет на дереве или на земле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лесная птица с темным оперением, крупнее ку-
рицы, но меньше индюшки, использующаяся как дичь’.

 Живут в хвойных и дубовых лесах, особенно на ягодных 
моховых болотах, на зиму не улетают, бо́льшую часть года ве-
дут наземно-древесный образ жизни. Самцы глухаря называ-
ются петухами. На них охотятся весной, во время любовного 
токования, когда поющая (токующая) птица, закинув голову, 
закатив глаза, распуская веером хвост, растопыривая крылья 
и вытягивая шею, лишается обычной остроты зрения и слуха 
и как бы глохнет.

 Глухарь – единственная птица, у которой нет языка, но 
зато огромная полость его рта представляет собою прекрас-
нейший резонатор. Начиная песню, он ударяет верхнею ча-
стью клюва о нижнюю. Ударит и прислушается (А. И. Ку-
прин). В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, 
встречается костяника (М. Пришвин). Распустив хвоста 
колючий веер, / На сосне красуется глухарь (Д. Кедрин). Од-
нажды Саша увидел, как кормится глухарь: осторожно сту-
пая по пороше, он срывал листья с ветки можжевельника, 
побеги черники, еще не совсем занесенные снегом, а то и вер-
хушки молодой сосенки (А. Рыбаков). Глухаря на току можно 
взять голыми руками (В. Розов).
СИН: тетерев; ДЕР: глухарка; глухарек, глухаренок; глухаря-
тина; глухариный.
глухарь 2, разг.-сниж.
Два преподавателя у нас – совсем глухари, поэтому они дела-
ют письменный зачет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глухой человек или человек, который плохо 
слышит’.
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 Часто в форме клички человека: Мыльню топили с утра – 
сам татарин и его подручный, глухонемой, по кличке Глухарь 
(Ю. Герман). «Глухарь» много говорил вполголоса сам с собой 
(Е. Гинзбург).

 Я помаленьку глохну, все больше и больше. Скоро стану 
совсем глухарем. А Эмма говорит: – Ничего, прорвемся! 
(Э. Рязанов). Когда я спросил: «Ну и как дальше? Сумеете 
выжить?» – ему послышалось, я спрашиваю, сумеет ли он 
сегодня выпить. В ответ, как все глухари, он сузил глаза 
(В. Маканин). Ну что ты будешь делать! Не станет же ему, 
глухарю, Высшая Сила по десять раз повторять (Б. Акунин). 
Трудная работа этим глухарям. – Глухарям? – Ну да, рабочие 
их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут 
(В. М. Гаршин).
СИН: разг.-сниж. глушня.
глухарь 3, ОДУШ и НЕОДУШ; в форме ЕД склоняется как 
одушевленное существительное; спец. жарг.
Теперь слово «глухарь» ассоциируется у нас в первую очередь с 
нераскрытым убийством; У нас и так девять глухарей висит 
на отделе; Новый начальник мне всегда старается подсунуть 
глухаря.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уголовное дело о преступлении, которое невоз-
можно раскрыть’.

 В Москве их называют «висяки», в Петербурге «глухари», и 
милиция их очень не любит, поскольку они портят отчет-
ность и репутацию (М. Баконина). Вот вам «глухарь» – и спи-
сывайте дело в архив (М. Веллер). Такие громкие покушения, 
как, например, на Орджоникидзе, остаются «глухарями» (МК, 
14.01.2003). На основании заключения судебно-медицинской 
экспертизы можно возбуждать уголовное дело. И возбудили. 
Неважно, что это «глухарь» (А. Савельев). Следствие зашло 
в тупик, а дело стало одним из «глухарей», портя статисти-
ку правоохранительных органов по графе «раскрываемость 
убийств» (В. Еронин).
СИН: висяк. [М. Г.]

ГЛУХО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР глух, глуха́, глу́хо, глу́хи и редк. 
глухи́ [только в 2.1], СРАВН глу́ше [только в 2.1 и 3.1].
глухой 1.1 ‘такой, который не слышит’: глухой старик.
глухой 1.2 ‘глухой человек’: язык глухих.
глухой 1.3, перен. ‘равнодушный к чему-л.’: глух к чужому горю.
глухой 2.1 ‘без звонкости’: глухой голос.
глухой 2.2, спец. ‘образуемый без участия голоса’: глухой согласный 
звук.
глухой 2.3 ‘затаенный’: глухая обида.
глухой 3.1 ‘труднодоступный’: глухая тайга.
глухой 3.2 ‘не имеющий проемов’: глухая стена.
глухой 3.3 ‘такой, во время которого ничего не видно и не слышно’: 
глухая ночь.

глухой 1.1
Глухой старик; глухая кошка; родиться глухим; Кричит, как 
будто мы глухие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который лишен способности слышать’.

 Расширенные употребления применительно к человеку, кото-
рый плохо слышит: Говорите громче, она совсем глухая стала; 
Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой 
[...], с громким разговором двух глухих красных партизан, всег-
да споривших о чем-то на втором этаже (Ю. Трифонов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухая тетеря; глухой на оба уха, глухой 
на левое <правое > ухо; глухой от рождения; совсем глухой, 
полностью глух, глух как пень.

 Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на 
сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и поч-

ти глухая (Ю. Трифонов). – Римма-а-а!!! – Ну, чего, чего 
кричите-то словно в лесу? Не глухая, слышу (Г. Вишневская). 
А он у нас и без того глухой на одно ухо (Ф. Искандер). – Я не 
глухая! – наступала тетка (В. Солоухин). Папа требует мой 
дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая (В. То-
карева).
СИН: разг.-сниж. глухарь, разг.-сниж. глушня; АНА: тугоухий, 
спец. слабослышащий; ДЕР: глухота; глуховатый; глухонемой; 
оглохнуть.
глухой 1.2, в функции СУЩ, МУЖСК или ЖЕНСК.
Школа <азбука> для глухих и слабослышащих; телевидение 
для глухих; жестовый язык глухих; Глухая не оборачивалась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глухой человек’.

 Глухой глухого звал к суду судьи глухого (А. С. Пушкин). 
Текст – если он диалог, то с глухим или глухих (М. Гаспаров).
АНА: глухонемой.
глухой 1.3, чаще КР, перен.
Он с детства глух к чужому горю; Он всегда оставался глухим 
к ее мольбам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глух к А2 ‘Такой, который не реагирует на по-
ложение дел или на объект А2, – как бы не слышит А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: глух к красоте (природы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухой и слепой; глух к прекрасному; глух 
к чужим страданиям; глух к происходящему и происходив-
шему.

 Пытались затеять с учителем беседу о женщине, но То-
милин был так странно глух к этой теме, что вызвал у Ма-
карова сердитое замечание: – Притворяется, рыжий черт! 
(М. Горький). Карл в это время взял Краков и гнал Августа в 
Саксонию, – он был глух к голосу благоразумия (А. Н. Тол-
стой). Я на удивление глух к польской культуре (Вик. Ерофеев). 
Средь нас большинство остаются к человеческим мукам по-
звериному глухи (О. Павлов). [Дуэль] произошла из-за того, 
что Лермонтов начал донимать злыми насмешками сестер 
Мартынова, одна из которых осталась глуха к его ухажива-
ниям (В. Сердюченко).
СИН: равнодушный, неотзывчивый, нечуткий, безразличный, 
холодный, невосприимчивый; АНТ: отзывчивый, участливый, 
чуткий, восприимчивый; ДЕР: (нравственная) глухота.
глухой 2.1
Глухой шум, глухие рыдания, глухое рычание; У нее глухой 
голос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором меньше звучности, чем обычно, 
и который поэтому плохо распространяется в пространстве и 
бывает хуже слышен’.

 Образные употребления применительно к скрываемым си-
туациям, о которых поэтому люди не знают или знают совсем 
немного: И вам можно и непременно надо было бы кричать! 
Кричать, что вы арестованы! [...] что идет глухая расправа 
над миллионами! (А. Солженицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухой звук <стон>; глухой голос <бас>; 
глухой гул <стук>; глухие удары.

 По толпе, по нарам прошел глухой ропот (А. Н. Толстой). 
Я сижу один на скале, слушаю глухой прибой волн (Н. Тэффи). 
Привык различать [...] тяжкий скрип старых лиственниц во 
дворе и глухой, могучий гуд от Байкала (В. Распутин). Все 
трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки 
улицы (В. Шукшин). Альт гораздо глуше скрипки, звучание его 
направлено как бы внутрь себя, слабее резонирует, даже гну-
савит (Ю. Башмет). Я любила все, что предшествует полету, 
и все, что следует за ним. Базар, вокзал, толчею [...] глухой 
голос диктора, объявляющего рейсы (К. Сурикова).
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СИН: приглушенный; АНА: тихий; тусклый, невнятный; 
сдавленный (смех); АНТ: звонкий, звучный; громкий; ДЕР: 
глухость; глуховатый (голос); глухо.
глухой 2.2, КР нет, спец.
Глухой согласный (звук); В русском языке происходит оглуше-
ние звонких согласных перед глухими.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который образуется без участия голоса, 
при помощи одного шума’ [о согласных звуках].

 На месте звонких согласных на конце слова произносятся 
соответствующие глухие (Р. Аванесов). В немецком языке 
есть целый ряд звуков, которые считаются реализацией 
одной фонемы g: есть звонкое, полузвонкое и абсолютно глу-
хое g (Н. Трубецкой).
АНТ: звонкий; ДЕР: глухость.
глухой 2.3, КР нет.
Глухое раздражение <недовольство>; глухой протест; глухая 
зависть <обида>; глухая боль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который испытывается или проявляется 
не в полную меру’ [обычно об отрицательных чувствах и со-
стояниях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухая тревога; глухое беспокойство; глу-
хое предчувствие; глухая тоска.

 Глухая злоба охватила его (А. и Б. Стругацкие). Колючая, 
вздорная, злая, когти выпущены, губы сжаты, в глазах глухая 
неприязнь к нему, да что к нему – ко всему свету (Н. Шмелев). 
Штирлица одно время пугала эта его глухая, тяжелая нена-
висть к «коллегам» (Ю. Семенов). Актриса тонко передает 
замкнутое глухое презрение богачки к бедному жениху («Экран 
и сцена», 2004, 06.05).
АНА: неосознанный, неясный, смутный; скрытый, затаен-
ный, тайный; АНТ: острый, явный, неприкрытый; ДЕР: за-
глушать.
глухой 3.1
Глухой переулок; глухая сибирская деревня; глухая провинция.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Малоизвестный из-за удаленности, труднодо-
ступности или незаметности и обычно не посещаемый’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухая чаща <тайга, улица>, глухой сад, 
глухой край <угол>, глухое место <болото>.

 Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый 
глухой, вологодский, вятский! (И. Бунин). Лес надвинулся глу-
хой, незнакомый, ни пня, ни старого затеса (В. Белов). Есть 
на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда 
продерешься через спутанные лесные заросли [...] и присядешь 
около самой воды, почувствуешь себя в обособленном, отго-
роженном от остального земного пространства мире (В. Со-
лоухин). У нас было два довольно глухих местечка в зарослях 
дикого орешника, обвитого лианами (Ф. Искандер). Справоч-
ник пионера-туриста учил, что филин живет только в глухих, 
безлюдных местах (М. Веллер).
АНА: отдаленный; труднодостижимый; безлюдный; пустой; 
густой; заглохший; ДЕР: глушь, глухомань.
глухой 3.2, КР нет.
Глухой двор <тупик>; глухая стена; глухой забор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имеющий проемов или отверстий для про-
хода’.

 Образные употребления применительно к состояниям и дей-
ствиям: Глухое одиночество <молчание>; глухая защита; Уже 
больше года тянется глухой простой (Л. Гурченко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухой ворот [высокий закрытый]; глухие 
рукава <карманы> [зашитые]; глухие окна [ложные].

 Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось че-
тыре двери (В. Ходасевич). Мы разговаривали, стоя в неболь-
шой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной 

(А. Грин). В 70-е годы семнадцатого века [...] могли быть сде-
ланы проезды в некоторых глухих башнях (Б. Акунин).
СИН: сплошной; АНТ: проходной, сквозной; ДЕР: наглухо.
глухой 3.3
Глухая пора <темень>; глухие часы ночи; глухое время; глухие 
осенние вечера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, во время которого ничего не видно и не 
слышно’.

 1) Образные употребления применительно к периоду реак-
ции, застоя в общественной жизни или времени, когда прекра-
щается какая-то деятельность: Нужен был бы какой-то новый 
революционный синтез, но переживаемая нами глухая пора [...]
не выдвинула для этого «настоящего человека» (В. Чернов).
2) Образные употребления в форме КР применительно к си-
туации, когда о чем-то ничего не известно или какое-то дело 
никак не продвигается: – А Елену Андреевну можно увидеть? 
– С Еленой Андреевной глухо; – Как с нашей заявкой? – Глухо.

 Была глухая ночь (М. Агеев). Но степь была глуха и непро-
глядна (А. Н. Толстой). Вышел он: темь глухая, дождь шур-
шит (М. Веллер). Даже ночью, в глухой тьме, вдруг да чирик-
нет какой-нибудь ничтожный огонек (Л. Петрушевская). 
Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доноси-
ло привычного шума с переката (В. Распутин). Звуки музыки, 
телевизоров, обрывки разговоров затихли окончательно, подъ-
езд замер [...]. Наступил самый глухой час ночи (В. Валеева).
СИН: глубокий [глубокая ночь <тьма>]. [М. Г.]

ГЛУХОНЕМО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
глухонемой 1
Глухонемой от рождения; интернат для глухонемых детей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не слышит и не может говорить’.

 Образные употребления применительно к людям, лишен-
ным ценных человеческих качеств: Безрукие души, безногие 
души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные 
души (Е. Шварц).

 И приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого 
доктора [...] – все отзывалось сочным привкусом волшебной 
сказки (В. Набоков, пер. С. Ильина). – Глухонемая теща, – го-
ворит хохмач, – это подарок судьбы (Ф. Искандер). В конце 
концов сочли мальчишку глухонемым и оставили в покое 
(Б. Акунин). Видимо, твой идеал: четыре класса образования, 
глухонемая и образцовая домохозяйка (М. Веллер).
АНА: глухой, немой, слепоглухонемой; ДЕР: глухонемота.
глухонемой 2, в функции СУЩ, МУЖСК или ЖЕНСК.
Обучение глухонемых; приют <ручная азбука> для глухонемых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глухонемой человек’.

 И выражение у нее было странное, как у глухонемой 
(А. П. Чехов). Иван Иваныч велел мне учиться говорить, не 
двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, 
которая уже довольно прочно во мне укоренилась (В. Каверин). 
В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых 
(А. и Б. Стругацкие). Начальство мое, упустив из виду то об-
стоятельство, что и хозяйка, и гости (включая иностранцев) – 
глухонемые, вменило мне в обязанность весь вечер играть на 
флейте (И. Сергиевская). Работал Эдик тренером по самбо в 
обществе глухонемых (С. Довлатов). [М. Г.]

ГЛУШИ́ТЬ, ГЛАГ; -шу́, -ши́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. 
глушенный, -ён,-ена ́; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 2.1, 3.1, 4.1, 
4.2, 4.4 и 5.
глушить 1 ‘лишать слуха ’: Постоянный рев моторов глушит лет-
чиков.
глушить 2.1 ‘заглушать’: Своим смехом он глушил ее шепот.
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глушить 2.2 ‘делать тише или бесшумным’: Ковер глушит шаги.
глушить 2.3 ‘специально мешать услышать’: глушить западные 
радиостанции.
глушить 3.1 ‘с силой ударять по голове’: глушить обухом.
глушить 3.2, разг. перен. ‘одурять себя’: глушить себя наркоти-
ками.
глушить 4.1 ‘подавлять свое внутреннее состояние’: глушить в себе 
сомнения.
глушить 4.2 ‘ослаблять интенсивность какого-л. состояния’: Водка 
глушила тоску.
глушить 4.3 ‘не давать кому-л. проявлять себя полностью’: глушить 
молодых поэтов.
глушить 4.4 ‘мешать расти другому растению’: Крапива глушит 
цветы.
глушить 5 ‘выключать’: глушить мотор.
глушить 6 разг.-сниж. ‘пить много алкоголя’: глушить водку.

глушить 1, тж глу́шит.
Визг и крики детей глушили; Постоянный рев моторов глу-
шит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 ‘Звук А1 воздействует на живое 
существо А2 так, что А2 перестает на какое-то время слышать 
или слух его постепенно ухудшается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сирена глушила.

 А2 обычно не реализуется.
 Пулемет глушил, трудно было слушать (Л. Зуров). Глуша 

ревом сигнальной трубы, громом колес тяжелого обоза, пром-
чалась [...] пожарная часть (С. Мстиславский). Другая тоже 
глупая, не глухая, а наоборот, очень говорливая, хорошо слы-
шит и глушит, оглушает своих собеседников (В. Давыдов). 
Гроза злится, лупит дождем, глушит громом, выпускает огонь 
из ноздрей (В. Розов).
КОНВ: глохнуть.
глушить 2.1, СОВ несобств. заглушить.
Своим смехом он глушил ее всхлипывания; Шумом пылесоса 
она глушила разговор в соседней комнате.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 посредством А3 ‘Человек А1 де-
лает менее слышными или неслышными звуки А2, производя 
более громкие звуки А3 одновременно с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить звуки (музыки).
А3 • ТВОР: глушить громким смехом.

 Зал, только что бушевавший несогласием, глушивший речи 
выступавших выкриками, топотом сапог, грохотом прикла-
дов и несмолкаемыми аплодисментами галерки, дисциплини-
рованно молчал (Б. Васильев). Репетиции за стеной соседской 
квартиры то возобновлялись, то опять срывались опять же 
по вине моего папы, глушившего первые же аккорды пианино, 
ревом «Э-эй, ухнем!» (Т. Марчант).
глушить 2.2
Туман глушил звуки; Ковровые дорожки глушили шаги; Бар-
хатные шторы глушили уличные звуки; Дождь заливал стек-
ла и глушил все звуки; Рев магнитофона глушил голоса волн, 
деревьев и птиц.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 ‘Фактор А1, существуя одновре-
менно со звуком А2, является причиной того, что А2 стано-
вится менее слышным или неслышным’ [А1 – более громкий 
звук или какая-л. субстанция].

 Расширенные употребления применительно к явлениям, от-
личным от звуков, в роли А2: Наплывающие дымы из близко 
ухающего, звякающего, мощно вздыхающего завода то и дело 
мутили высь, глушили всякий свет (В. Астафьев); Кисти ее 

соцветий были [...] так душисты, что глушили все иные терп-
кие запахи (Ю. Нагибин); Запах горелого угля не глушил и не 
оскорблял красоты этого мира (Ю. Буйда).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ковры глушили (звуки в квартире).
А2 • ВИН: (Ковры) глушили звуки (в квартире).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью глушить; Выстрелы <взрывы> 
глушат; Грохот глушит (все звуки).

 Говорить друг с другом они почти не могли – грохот раз-
рывов глушил голоса (В. Гроссман). А вообще-то непроизволь-
но растущий гул огромного зала глушил голоса актеров, по-
сылаемые через микрофон (К. Ваншенкин). [Большой колокол] 
cамый звучный, и его звук не должен глушить остальные 
(А. Ярешко). Кричу почти, ветер глушит слова (Ч. Айтматов). 
Теперь мне казалось, что я смотрю на всё через толстое 
стекло, глушащее звуки (А. Волос). Величественный дремучий 
лес глушил звуки (Н. Галкина).
СИН: гасить, поглощать (звуки); КОНВ: глохнуть; ДЕР: при-
глушить.
глушить 2.3
Глушить передачи; глушить зарубежные радиостанции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 с помощью А3 ‘Лицо А1, желая, 
чтобы устный текст, передаваемый по средству связи А2, нель-
зя было услышать, мешает его услышать, производя одновре-
менно с ним более громкие звуки или создавая помехи, обычно 
с помощью специального устройства А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить радио.
А3 • ТВОР: глушить мощным передатчиком <глушителем>.

 Тогда можно было громко включать Би-би-си в тюремном 
общежитии (его и глушить еще не умели) (А. Солженицын). 
Радио станут глушить пищалками; без толку. Вольная часть 
страны превратится в слуховую избу-читальню (А. Архан-
гельский). Редактор сказал [...]: – Такие передачи и глушить не 
обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ 
(А. Генис). И, как мне потом по секрету рассказали, на нем же 
[микроавтобусе] он ездил поближе к границе послушать «вра-
жеские голоса», там их не так сильно глушили (Г. Васильев).
СИН: заглушать, забивать; ДЕР: глушитель.
глушить 3.1, СОВ несобств. оглушить.
Глушить обухом <дубиной>; Браконьеры глушат рыбу ди-
намитом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 с помощью А3 ‘Человек А1 с си-
лой ударяет предметом или частью тела А3 живое существо 
А2 по голове или использует средство А3 так, что А2 теряет 
сознание или умирает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить всех (подряд).
А3 • ТВОР: оглушить поленом.

 Он пытался встать, он еще отбивался, а его топтали са-
погами, глушили ударами прикладов (Б. Васильев). Если жен-
щины пытались им помешать, их просто били, глушили кула-
ками, отшвыривали ногами (Ю. Буйда). В саперном батальоне 
бойцы судака, глушенного бомбой, выловили, кило на пять 
(В. Гроссман). Когда вытаскивают большую рыбу, ее глушат 
колотушкой по голове (М. Веллер). Здесь, в Сталинграде, тан-
ками да минометами давили и глушили (В. Астафьев).
СИН: ударять; КОНВ: терять сознание.
глушить 3.2, разг. перен.
Он глушит себя коньяком; Зачем я буду глушить себя лекар-
ствами?
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 ‘Человек А1 воздействует на че-
ловека А2 сильнодействующими средствами А3 в большом 
количестве, так что его сознание перестает полноценно функ-
ционировать’ [А1 и А2 могут совпадать].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить себя (наркотиками).
А3 • ТВОР: глушить (себя) наркотиками.

 Там ее сразу начали глушить снотворным, галлюцинации 
продолжались еще два дня (Н. Катерли). Глушат меня рент-
геном по два сеанса в день, [...] – и хотя я давно забыл боли, но 
узнал рентгеновскую тошноту (Л. Дурнов). Поэтому, прежде 
чем глушить себя таблетками, выясните, какая именно го-
ловная боль терзает вас (М. Озерова). Откуда достают они 
деньги, чтобы глушить себя водкой? (Н. Мандельштам). 
Сpеди спасателей дым и мат. Глушим себя куpевом и похаб-
щиной (К. Серафимов). Если бы он не глушил себя работой, в 
чуткой и умной душе его, верно, завыл и засвистел бы такой 
ужас, что Корнейчук, и так с детства страдавший бессон-
ницей, вовсе лишился бы сна (Д. Быков).
СИН: травить, отравлять, одурять; АНА: зомбировать; 
КОНВ: дуреть; плыть; АНТ: приводить в себя.
глушить 4.1, СОВ несобств. заглушить.
Глушить возмущение <раздражение, обиду, протест>; глу-
шить боль водкой; глушить в себе все сомнения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 с помощью А3 ‘Человек А1, желая 
прекратить нежелательное для себя эмоциональное или физи-
ческое состояние А2, использует А3, в результате чего А2 ста-
новится менее интенсивным или перестает существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить (в себе) зависть.
А3 • ТВОР: глушить (тоску) вином.
 • КАК: глушить (приступы меланхолии) медикаментозно.

 Давить и глушить эти чувства в себе беспощадно! (Н. Ка-
терли). Я глушу в себе коварный порыв (Л. Утесов). Если есть 
какое-то сомнение, его ни в коем случае нельзя глушить, нао-
борот, надо понять причину неуверенности, опасения (Э. Ря-
занов). А за кадром глушили животный страх изрядными до-
зами алкоголя (Солдат удачи, 07.04.2004). Я с трудом заглушил 
тошноту соленым рыжиком (В. Белов). Боря одним глотком 
выпил полстакана, поморщился, отодвинул галеты, принесен-
ные Юрой вместе со спиртом. – Еще чего, градус драгоцен-
ный закуской глушить (А. Берсенева).
СИН: подавлять; КОНВ: заглохнуть.
глушить 4.2, СОВ несобств. заглушить.
Страх глушит совесть; Тоску глушила только водка; При-
нуждение глушит интеллект.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глушит А2 ‘Воздействие фактора А1 приво-
дит к тому, что эмоциональное, ментальное или физическое 
состояние или способность А2 человека А1 становятся менее 
интенсивными или перестают существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Отвар трав глушил (голод).
А2 • ВИН: (Отвар трав) глушил голод.

 Дремотная пелена не глушила этой горечи (В. Белов). Для 
меня текст и процесс писания – это транквилизатор, кото-
рый многое глушит и позволяет забывать об ужасе этого 
мира, в котором мы оказались (А. Генис). [Книжки] уводили 
меня в иной мир, помогали глушить тревогу и раной ноющую 
обиду на весь белый свет (В. Астафьев). Властный инстинкт 
самосохранения глушил слабый голос нашей совести (В. Со-
ловьев).

СИН: смягчать, подавлять; АНА: уменьшать; амортизиро-
вать, демпфировать; КОНВ: ослабляться; АНТ: усиливать.
глушить 4.3, редк.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1 делает что-то по отношению к человеку 
А2 с целью ограничить свободу действий А2’ [А1 может со-
впадать с А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить (свою) индивидуальность.

 Не давали ходу, глушили, а когда открывалась возмож-
ность – нещадно (и нередко с успехом) давили тех, кого ин-
теллектуально и нравственно сформировал XX съезд (Г. Ар-
батов). И монополисты они – всех конкурентов глушат, идеи 
воруют («Столица 07.97). Натуру невозможно подавить: как 
ее ни глуши, она всё равно остается в тебе (В. Голяхов-
ский).
СИН: подавлять, зажимать, душить; АНА: притеснять; при-
глушать.
глушить 4.4, СОВ несобств. заглушить.
Сорная трава глушит всходы овощей; Заросли сныти и кра-
пивы глушили терн и вишни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Растение А1 мешает растению А2 нормально 
развиваться, находясь слишком близко от него и тем самым 
создавая для А2 недостаток света, места или влаги’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Липа глушила (черемуху).
А2 • ВИН: (Липа) глушила черемуху.

 Лесопосадки глушил жирный кустарник (А. Дмитриев). Рас-
сада на балконе уже друг друга глушить принялась (М. Виш-
невецкая). Сирень вытягивается и ложится на крышу дома, 
глуша березы (Н. Берберова). Так бурьян глушит вокруг себя 
культурные растения, чтоб утвердиться на месте, которое 
по праву ему не принадлежит (Ф. Кривин).
СИН: затенять; АНА: загораживать.
глушить 5, СОВ несобств. заглушить.
Глушить двигатель <систему>; глушить мобильную связь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Переводить устройство А2 из рабочего состоя-
ния в нерабочее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: глушить мотор.

 Машина остановилась, не глуша мотора (В. Шаламов). 
Мотор грузовика не глушили, воняло машинным маслом, дрян-
ным бензином (Ю. Давыдов). Глушить мотоцикл не понадо-
билось, он замолк сам (Г. Жженов). Через несколько часов надо 
глушить котлы в кочегарке во избежание взрыва и сливать 
воду из системы (М. Ходаренок).
СИН: выключать, разг. вырубать.
глушить 6, разг.-сниж.
Глушить вино <самогон, дешевые коктейли>; глушить водку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пить алкогольные напитки А2 в большом коли-
честве, часто большими порциями’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: глушить портвейн.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глушить спирт <самогон>; глушить ста-
канами <бутылками>; глушить стакан за стаканом.

 Я видел, как она по-мужски опрокинула этот фужер. Ну 
и официантка! Такая с виду домашняя тетушка, а так глу-
шит (В. Аксенов). Рабочие водку глушат. Одного так уж 
даже замертво увезли (Ю. Домбровский). Не понимаю, как 
это люди могут глушить такую отраву! (В. Пьецух). Народ 
собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу 
(Б. Акунин). Это был спившийся журналист и, как многие 
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алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми дня-
ми глушил портвейн у окна (С. Довлатов). [М. Г.]

ГЛУШЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, глу́шью.
глушь 1
Лесная глушь; Одна в глуши лесов сосновых / Давно, давно ты 
ждешь меня (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Труднодоступное место внутри природного про-
странственного объекта А1, удаленное от краев А1 и представ-
ляющее собой скопление густо растущих растений ’ [обычно 
в конструкциях в глуши чего-л. и в глушь чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глушь сада.
 • КАКАЯ: таежная <лесная> глушь.

 Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одича-
лого малинника, стояла беседка (И. А. Тургенев). В глуши 
ельничков зимовали рябчики (В. Астафьев). Мы очутились [...] 
в самой глуши леса, в безлюдье (В. Катаев). Вот к одной из 
этих оранжерей, находящихся в самой глуши, в конце сада, и 
повел меня Курт (Ю. Домбровский). Звери забиваются в глушь, 
в тайные убежища (Д. Гранин). Оказывается, это – древнее 
болото, спрятавшееся в самой лесной глуши (А. Варламов).
СИН: заросли, чаща, чащоба, дебри.
глушь 2
Степная глушь; деревенская <сельская, провинциальная 
глушь>; жить <прозябать> в глуши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Населенный пункт, мало известный и обычно не 
посещаемый из-за удаленности от крупных центров и трудно-
доступности’.

 Расширенные употребления применительно к любым насе-
ленным пунктам, находящимся далеко от столицы: В деревню, 
к тетке, в глушь, в Саратов (А. С. Грибоедов); В Иркутске 
за такие деньги, конечно, можно снять целый дом с садом и 
прислугой, ну так ведь тут не сибирская глушь, а Первопре-
стольная (Б. Акунин).

 Я руководствовался при этом своим давнишним (еще в 
бытность земским врачом) стремлением работать в такой 
глуши, где нет врачей и моя помощь особенно нужна (Н. Гал-
кина). Непременным условием я поставил служить не в Сим-
бирске, а хотя бы в Казани, казавшейся из нашей глуши горо-
дом чуть ли не европейского значения (М. Шишкин). Все 
удивляются, что я с дипломом торчу в глуши, без всяких пер-
спектив, надо перебираться куда-нибудь в промышленный 
центр (А. Рыбаков). Ехали мы туда 4 часа с лишним, живут 
они в страшной глуши на берегу огромного озера, кругом лес-
бурелом, до ближайшего населенного пункта – 10 км (Н. Ка-
терли).
СИН: глухомань, дыра, медвежий угол, тьму-таракань, со-
ветск. глубинка. [М. Г.]

ГЛЫ́БА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Ледяная глыба; глыба льда; На прилавках громоздились глыбы 
масла <икры>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень большой и тяжелый кусок вещества А1 
неправильной формы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: глыба снега.
 • КАКАЯ: снежная глыба.

 Образные употребления применительно к большим строе-
ниям и крупным людям: Из кромешной тьмы взлетала вверх 
великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покрытием 
(М. Булгаков). Все было тщетно – глыба русской плоти толь-
ко сопела и ничего не чувствовала (В. Аксенов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <большая, огромная> глыба; 
тяжелая <тысячепудовая> глыба; гранитная <мраморная, 
бетонная> глыба; глыба мрамора <глины>; бесформенная 
<многогранная> глыба; зеленая <белая, черная> глыба; во-
рочать глыбы.

 Крабы водились возле высокого берега под плоскими тем-
ными плитами и глыбами (Ю. Домбровский). Казалось, что 
громадные каменные глыбы, висящие над дорогой, держат-
ся чудом и вот-вот обрушатся (В. Белов). Посреди двора 
лежала надвое расколотая гранитная глыба (Ф. Искандер). 
Обойдя широкую яму, на дне которой лежали грубо обте-
санные глыбы – все, что осталось от святилища, Хромов 
подошел к обрыву (Д. Рагозин). На обочине в грязи тает здо-
ровенная глыба льда (Б. Штерн). Теперь были видны огром-
ные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между 
щелями (А. Н. Толстой).
АНА: торос; ком; валун, плита; ДЕР: глыбина, глыбища; глы-
бистый; глыбообразный, глыбоподобный. [М. Г.]

ГЛЯДЕ́ТЬ, ГЛАГ; гляжу,́ гляди́т, ДЕЕПР гляд́я, НЕСОВ; СОВ 
поглядеть [только в 1.1, 1.2, 2.1, 2.2].
глядеть 1.1, (разг.) ‘смотреть’: глядеть на детей.
глядеть 1.2, только 1-Л и 3-Л НАСТ; наррат. ‘воспринимать зрением 
какую-л. ситуацию’: Гляжу: идут!
глядеть 2.1, (разг.) ‘воспринимать и оценивать ситуации, связанные 
с А2’: Гляжу на молодежь и думаю: мы были другими.
глядеть 2.2, только ПОВЕЛ; разг. ‘обращать чье-л. внимание на к.-л. 
ситуацию’: Гляди, как похолодало.
глядеть 3, обиходн. ‘следить, чтобы с объектом не произошло 
чего-л. нежелательного’: глядеть за больным; гляди за чемоданом.
глядеть 4, уходящ. ‘выглядеть’: Он глядит молодцом.
глядеть 5.1, перен. наррат. ‘как бы смотреть со своего изображения’: 
С фотографии глядел совсем молодой отец.
глядеть 5.2, перен. наррат. ‘быть обращенным какой-л. частью в к.-л. 
сторону’: Дом глядит окнами на улицу.
глядеть 6, только ПОВЕЛ ‘предупреждать о ч.-л.’; обиходн.: Гляди 
не опаздывай!
глядеть 7.1, в функции вводной частицы, только 2-Л ЕД НАСТ; 
обиходн. ‘возможна желательная ситуация’: Закаляйся, глядишь, и 
болеть не будешь.
глядеть 7.2, в функции вводной частицы, только 2-Л ЕД НАСТ; оби-
ходн. ‘неожиданное и быстрое наступление новой ситуации’: Только 
из командировки вернулся, глядишь, опять ехать надо.
глядеть 8, в функции предлога, только ДЕЕПР; разг. ‘в зависимости 
от’: глядя по обстоятельствам.

глядеть 1.1, (разг.)
Глядеть на часы; глядеть друг на друга; Глядя на яблоко, за-
рисуйте его.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо А1 имеет взгляд направленным в про-
странство А3 с целью видеть объект или ситуацию А2’.

 Метонимические употребления применительно к глазам в 
роли А1: Отец Владимир сокрушенно покачал грубым тол-
стым носом, глаза [...] глядели сочувственно (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: глядеть на ребенка.
 • на то, как ПРЕДЛ: глядеть на то, как купают ребенка.
 • ВОПР: глядеть, как купают ребенка <что делают взрос-

лые>; Не поглядел, куда она пошла < кто пришел>.
А3 • КУДА: в окно <под стол>; глядеть налево <вниз, в даль, 

в темноту>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глядеть исподлобья <искоса>; глядеть 
жадно <завороженно>, глядеть пристально <внимательно, 
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сосредоточенно, рассеянно>; глядеть сочувственно <любовно, 
дружелюбно, сердито, испуганно>; глядеть на дорогу; гля-
деть туда <вперед, прямо перед собой, под ноги, по сторо-
нам, в одну точку>; глядеть внимательными <ласковыми> 
глазами; глядеть своими большими <маленькими, раскосыми, 
блестящими> глазами; глядеть с ненавистью <с удивлени-
ем>; глядеть в смущении; глядеть со значением; взять что-л. 
не глядя.

 Прижавшись к елке спиной, я глядел на костер (Ю. Коваль). 
Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как 
заснул (В. Пелевин). Катя, глядя в его моложавое загорелое 
лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, 
вспомнила, как сильно его любила (Л. Улицкая). Она двигалась 
как лунатик, глядя в никуда и туманно улыбаясь (В. Токарева). 
Хорошо было глядеть, как мчится по белому снегу рыжее, зо-
лотистое пламя (Б. Екимов).
СИН: смотреть, разг. глазеть, разг. пялиться, разг. уста-
виться; АНА: наблюдать, следить; обозревать (окрестно-
сти); не спускать глаз с кого-л.; ДЕР: гляделки; глядеться 
(в зеркало); вглядеться, заглядеться, наглядеться, оглядеть, 
оглядеться, подглядеть, приглядеть, проглядеть, разглядеть, 
углядеть.
глядеть 1.2, только 1-Л и 3-Л НАСТ; СОВ нет; наррат.
Гляжу, они!; Глядят – никого нет; Гляжу, поднимается мед-
ленно в гору лошадка, везущая хворосту воз (Н. А. Некрасов).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глядит: А2 ‘А1 начал воспринимать и воспри-
нимает зрением ситуацию А2, возникшую несколько неожи-
данно в его поле зрения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПРЕДЛ: Гляжу, все ушли.

 Гляжу, сюда же, к тележке, плетется откуда-то Николай 
Рубцов (В. Астафьев). Гляжу, человек подходит, чернявый 
весь, в пальто в сером (М. Сергеев).
СИН: видеть [только 1-Л и 3-Л НАСТ], смотреть [только 
1-Л и 3-Л НАСТ].
глядеть 2.1, (разг.)
Печально я гляжу на наше поколенье (М. Ю. Лермонтов). Гля-
дя на эти преобразования, веришь в будущее края; Гляжу я на 
некоторых наших артистов и думаю, вот из этого получился 
бы прекрасный режиссер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глядит на А2 ‘Воспринимая ситуации, связан-
ные с А2, А1 делает вывод А3 или испытывает чувство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: глядеть на современную молодежь.
А3 • КАК: Горько глядеть (на развал медицины).
 • ПРЕДЛ: Вот гляжу я (на них): неужели не стыдно лю-

дям!
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в деепричастной, со-
чинительной или вводной конструкции: Глядя на их ссоры, я 
сомневался в прочности этого брака; Гляжу на людей и ду-
маю, сколько же они денег на выпивку тратят!; Ты, я гляжу, 
эрудированный малый (В. Аксенов).

 Он знал, он помнил прежние порядки. Но как быстро они 
ушли! На нынешние глядеть было не больно сладко (Б. Евдо-
кимов). Сочные, спелые плоды, упавшие с деревьев, буквально 
покрывали землю в несколько слоев. Нам, жившим в Ташкенте 
впроголодь, глядеть на это было невыносимо (И. Архипова). 
И, глядя на пример других стран [...], можно сделать вывод, 
что сегмент малого бизнеса как раз и является весьма мобиль-
ной составляющей экономики («Бизнес-журнал», 16.03.2004)
СИН: смотреть, видеть, наблюдать; быть свидетелем.

глядеть 2.2, только ПОВЕЛ; разг.
Глядите, как похолодало; Гляди, как она похорошела; Ты гляди, 
сколько народу.
ЗНАЧЕНИЕ. Гляди, А2 ‘Говорящий привлекает внимание адре-
сата к А2, вызвавшему у него какую-то эмоцию’.

 Часто произносится с подъемом тона на втором слоге, чтобы 
выразить удивление.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВОПР: Гляди, что творится.

 Гляди, гляди, что хулиганы эти надумали (В. Гроссман). 
Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмо-
трел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные 
ребята эти разведчики (Э. Казакевич). – Гляди-ка, какие люди 
бывают! – сказала Нюра (В. Шукшин). Взрослые останав-
ливались и улыбались: «Гляди-ка, какую рекламу придумал 
цирк» (М. Сергеев). Да ты не гляди, что как чучело одетая 
(О. Павлов).
СИН: смотреть [только ПОВЕЛ]; АНА: подумать [только 
ПОВЕЛ и ИНФ: Подумать только!].
глядеть 3, СОВ несобств. приглядеть; обиходн.
Глядеть за больным; глядеть за чемоданом; глядеть за чайни-
ком <за самоваром>; За ребенком глядит кто-нибудь?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глядит за А2 ‘А1 делает по отношению к 
объекту А2 что-то с целью не допустить, чтобы А2 сделал 
что-л. нежелательное или чтобы с ним случилось что-л. не-
желательное’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: глядеть за кроликами.
А3 • чтобы ПРЕДЛ: глядеть, чтобы не убежал.

 Ты гляди за Еленой, около нее цыган этот, Коптев, вьется 
(М. Горький). Из голодной деревни, из страшной нужды вы-
писала жена свою племянницу обслуживать и «глядеть» за 
ним (М. М. Пришвин, В. Д. Пришвина). Оставляйте вашу 
больную, будем глядеть за ней, как за своей родной, вот вам 
крест (М. Шолохов). Кроме того, надо было убрать комнату, 
сварить для матери жидкую кашу, купить хлеба и молока, 
глядеть за двумя братьями, чтобы они не скрылись куда-
нибудь (А. Платонов). Цензура недреманным оком глядит за 
каждым словом (М. Поповский).
СИН: смотреть, приглядывать, присматривать, заботить-
ся, ухаживать; АНА: следить; надзирать, караулить; разг. 
пасти [Я тут дочку пасу, не могу отойти]; глаз не спускать; 
КОНВ: быть под присмотром; АНТ: недоглядеть.
глядеть 4, СОВ нет; уходящ.
Глядеть героем <именинником>; А ты молодцом глядишь, не 
постарел почти!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 глядит каким-то А2 ‘А1 имеет такой внешний 
вид, какой имеют А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: глядеть молодцом.

 Все тут было богато: [...] попадался ли конь – конь был 
откормленный и добрый; рогатый скот – как на отбор. Даже 
мужичья свинья глядела дворянином (Н. В. Гоголь). Входил ли 
в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и 
глядела букой (И. С. Тургенев). Халат был мне узок в плечах, 
но Елена Александровна уговорила его купить – хотела, видно, 
чтоб я глядел барином (Н. Климонтович). [Трифон] любил те-
перь поучать новичков, как в свое время – необстрелянных 
солдат: – Гляди орлом, ходи женихом (И. Ратушинская). Гля-
дишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь (В. Пелевин).
СИН: выглядеть; АНА: казаться.
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глядеть 5.1, СОВ нет; перен. наррат.
С фотографии на нас глядела молодая красивая женщина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1, изображенный на А2, находится 
перед наблюдателем А3 и как бы смотрит на него’.

 Метонимические употребления применительно к изобра-
жению или части А1 в роли А1: Ее фото глядят на нас с 
каждого столба; Ее глаза глядели на меня с афиши.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Отец глядит (на меня с фотографии).
А2 • с РОД: глядеть с фотографии.
А3 • на ВИН: глядеть на меня (с фотографии).

 На собравшихся глядит с одинаковых портретов необычай-
но красивый человек в щегольском пенсне без шнурка (А. Дми-
триев). Печально глядел с темной иконы Георгий, медленно 
пронзая копьецом червячного змея (А. Иванов). Так же глядел 
с фотографии убитый молнией Максим Палыч (М. Тарков-
ский). Выполненная на заказ картина оповещала о том, что 
это царство «рыжей», – она глядела с холста сквозь туман-
ный шифон розового шарфа (Н. Медведева). Два деревянных 
петуха с длинными гребнями настороженно глядели с концов 
крыши (В. Липатов).
СИН: смотреть.
глядеть 5.2, СОВ нет; перен. наррат.
Стрелка глядела острием вверх.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 расположен так, что его часть А2 об-
ращена в сторону А3 или в сторону объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Дом глядел (окнами на улицу).
А2 • ТВОР: глядеть окнами (на улицу).
А3 • КУДА: глядеть (окнами) в сторону моря.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ:
А3 • КУДА: Окна дома глядят на запад <в сторону моря>.

 Трубку, в которой было только одно стекло, он располо-
жил так, чтобы она глядела стеклом в коробку, а пустым 
отверстием наружу (М. Бронштейн). Здесь же валялись 
куртка верблюжьей шерсти и... горные ботинки, глядевшие 
подошвами прямо на свет лампы (Н. Шпанов). В полном 
зале они [стулья] скромны и незаметны, зато в пустом – 
стулья тревожно глядят бельмами в сторону микрофона 
(А. Генис). Три светлых окна глядели на хуторскую улицу 
(Б. Екимов).
СИН: смотреть, выходить, быть обращенным.
глядеть 6, только ПОВЕЛ, СОВ нет; обиходн.
Гляди не поскользнись; Гляди не опаздывай!; Глядите, чтоб 
никакой утечки информации не было.
ЗНАЧЕНИЕ. Гляди, А2 ‘Говорящий предупреждает адресата, 
чтобы он не делал А2 или что возможно нежелательное А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРЕДЛ: Гляди, не болтай лишнего.

 Гляди, без баловства у меня (П. П. Бажов). Гляди, сестрен-
ку мою не обижайте, а то нос откушу (О. Павлов). На мамку 
молимся, – согласилась соседка. – Говорим ей: гляди не поми-
рай (Б. Екимов). Гляди, сам будешь проситься на выписку 
через неделю (В. Шаламов).
СИН: смотреть [только в ПОВЕЛ].
глядеть 7.1, в функции вводной частицы, только в 2-Л ЕД 
НАСТ; обиходн.
Ей бы к психологу сходить, глядишь, и жива осталась бы; 
Играл бы с более слабыми соперниками, глядишь, у команды 
было бы больше очков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий считает, что при наличии ситуации 
А1 возможно возникновение желательной ситуации А2’.

 Авось при отсылке к чеховским текстам у читателей и 
зрителей «Татарина маленького» возникнет цепь аллюзий. 
Глядишь, в пьесе появятся и развязка, и смысл (А. Филиппов). 
Тесть одобрительно стиснул мою хилую кисть железным ру-
копожатием: мол, дерзай, сынок, – глядишь, станешь таким 
же сильным, как я (А. Зильберт). А потенциально команда 
все-таки сильная. Глядишь, и постоит за честь России («Пе-
тербургский час пик», 03.09.2003). На монтаже [...]можно 
что-то прикрыть, перетонировать, и, глядишь, роль получи-
лась! («Искусство кино», 30.06.2003). Вот бы так каждый 
день кормили наших солдат! Глядишь, и проблем с призывом 
бы не было («Комсомольская правда», 23.11.2005).
СИН: тогда бы, в этом случае, возможно, может быть.
глядеть 7.2, в функции вводной частицы, только в 2-Л ЕД 
НАСТ; обиходн.
Недавно только вернулся из командировки, глядишь, опять 
ехать надо; Недавно на руках держал, глядишь, уже в шко-
лу пошел; Не успели год вместе пожить, глядишь, уже рас-
ходятся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий считает, что новая ситуация насту-
пила слишком быстро и неожиданно’.

 Да и сейчас далеко не все спешат принять крещение – а 
тут, глядишь, и смерть пришла («Труд», 05.06.2003).
СИН: тогда бы, в этом случае, возможно, может быть.
глядеть 8, в функции предлога, только в форме ДЕЕПР; разг.
Глядя по обстоятельствам <по надобности>; глядя по тому, 
что выгоднее.
ЗНАЧЕНИЕ. Глядя по А2 ‘Указывает на обстоятельства А2, от 
которых зависят дальнейшие действия человека А1 или то, как 
в них следует действовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по ДАТ: Глядя по самочувствию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глядя по погоде; глядя по результатам; 
глядя по поведению.

 Дважды два может быть все, что угодно. Глядя по на-
добности. И четыре, и больше, и меньше. Были отчеты и 
росписи, где дважды два бывало пятнадцать, но были, где 
дважды два было три. Глядя по тому, что нужно было до-
казать (В. Дорошевич). Назывался этот лак, глядя по месту, 
либо тагильским, либо невьянским, а больше того – хрусталь-
ным (П. П. Бажов). Каждый из вас, глядя по настроению, по 
переживанию и по делу, выбрал наиболее удобное место, соз-
дал подходящую мизансцену и использовал ее для своей цели 
(К. Станиславский). Лучше в южном направлении. А дальше 
уже глядя по обстановке (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: смотря, исходя из, в зависимости от; АНА: с учетом, 
принимая во внимание.
◊ на́ ночь глядя см. НОЧЬ; глядеть в корень см. КО́РЕНЬ; 
глядеть в рот кому-л. см. РОТ; глядеть со стороны см. 
СТОРОНА́; глядеть <смотреть> сквозь пальцы см. ПА́ЛЬ-
ЦЫ; глядеть другими глазами см. ГЛАЗА́; глядеть квадрат-
ными глазами см. ГЛАЗА́; глядеть страшными глазами см. 
ГЛАЗА́; глядеть сквозь розовые очки см. ОЧКИ́; глядеть 
<смотреть>смерти в глаза <в лицо> см. СМЕРТЬ; гля-
деть <смотреть> правде в глаза <в лицо> см. ПРА́ВДА; 
глядеть не на что ‘говорящий выражает мнение, что объект 
является невзрачным и незначительным’: Это в Болгарии, на 
Золотых песках, был он там однажды, все поражался: муж-
чины – красавцы, женщины – глядеть не на что (Г. Бакла-
нов); глядеть чьими-то глазами на что-л. см. ГЛАЗА́; косо 
глядеть <смотреть> на кого-л. см. КО́СО; глядеть в оба 
‘быть бдительным и осторожным’: А теперь тащи-ка через 
Неву, в Главный штаб, и гляди в оба, чтобы не обронили, не 
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утопили (Ю. Давыдов); куда глаза глядят см. ГЛАЗА́; не гля-
дя ‘с легкостью’: Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим 
эти двести верст до Москвы (Д. Гранин); того и гляди ‘дан-
ная ситуация может наступить в любую ближайшую минуту’: 
Ляжки ядреные, грудь так ходуном и ходит, того и гляди 
гимнастерку разорвет! (В. Астафьев); Как в воду глядели см. 
ВОДА́; Глаза бы мои на это не глядели см. ГЛАЗА́. [М. Г.]

ГНАТЬ, ГЛАГ; гоню́, го́нит, ПРОШ гнал, гнала́, гна́ло, гна́ли, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ го́нящий и гоня́щий, ПРИЧ СТРАД 
НАСТ гони́мый, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр., ДЕЕПР гоня́; 
НЕСОВ; СОВ нет.
гнать 1.1 ‘заставлять передвигаться домашнее животное’: гнать 
коров.
гнать 1.2 ‘заставлять людей перемещаться вопреки их воле ’: гнать 
пленных.
гнать 2.1 ‘заставлять животное быстро везти себя’: гнать тройку 
лошадей.
гнать 2.2 ‘управлять транспортным средством так, что оно быстро 
движется’: гнать машину.
гнать 2.3 ‘управляя транспортным средством, быстро перемещаться 
на нем’: гнать на мотоцикле.
гнать 3.1 ‘перегонять транспорт или груз в другое место’: гнать 
пустые вагоны <газ, нефть>.
гнать 3.2 разг. ‘посылать кого-л. в другое место’: гнать детей в 
школу.
гнать 4.1 ‘преследовать с целью поймать или уничтожить’: гнать 
врага <зайца>.
гнать 4.2, перен., необиходн., уходящ. ‘лишать кого-л. возможности 
заниматься какой-л. деятельностью’: гнать за веру <за убеждения>.
гнать 4.3 ‘прогонять’: гнать гостей из дома.
гнать 4.4, перен. ‘избавляться от нежелательных мыслей или эмо-
ций’: гнать от себя мрачные мысли <страх>.
гнать 5.1 ‘быть причиной того, что объект перемещается’: Ветер 
гонит облака.
гнать 5.2 перен. ‘быть причиной того, что человек чувствует потреб-
ность переместиться откуда-то куда-то’: Тревога гнала его из дома.
гнать 6.1 разг. ‘производить быстро и обычно небрежно много про-
дукции’: гнать сверхплановую продукцию.
гнать 6.2 разг. ‘перегонкой производить одно вещество из другого’: 
гнать самогон.
гнать 7 разг. ‘платить’: гони монету.
гнать 8 сленг ‘врать’: Ну, ты гонишь!

гнать 1.1
Гнать скот <стадо, гусей> на водопой; гнать корову на выпас.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 ‘Человек А1 с целью А5 заставляет 
домашнее животное А2 перемещаться из места А3 в место 
А4, одновременно перемещаясь для этого рядом с ним’ [А1 
обычно перемещается пешком или на лошади, А2 – обычно 
совокупность животных].

 Расширенное употребление для обозначения ситуации, ког-
да человек движением конечностей перемещает перед собой 
неодушевленный объъект: гнать мяч к воротам; гнать нога-
ми пустую консервную банку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать быков.
А3 • ОТКУДА: гнать (быков) с водопоя <из соседней деревни, 

от самого рынка>.
А4 • КУДА: гнать (быков) на луг <к переправе, в соседнее село, 

до озера>.
А5 • на ВИН: гнать (коров) на продажу.
 • ИНФ: гнать продавать.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнать хворостиной; гнать (стадо) по до-
роге <через поле, сквозь заросли, вдоль реки>; на бойню; гнать, 
щелкая кнутом.

 Какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисши-
ми карманами, гнала по лопухам индюшек (И. Бунин). Скоти-
ну домой гонит за два часа до заката, кнутом хлещет (В. Ве-
ресаев). Приходил как раз вовремя для того, чтобы увидеть 
пастуха в белой войлочной шляпе, гнавшего стадо с пастби-
ща (Г. Газданов). Летом мы с отцом и двумя братьями гоним 
своих коз на альпийские луга (Ф. Искандер). Возьмешь хворо-
стину да и гонишь живность, что есть на дворе (Ю. Давы-
дов). Я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний 
совхоз и не приду ее провожать (В. Астафьев).
ДЕР: выгнать, загнать, погнать; подгонять.
гнать 1.2
Гнать пленных; гнать заключенных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 с целью А5 из А3 в А4 ‘Лицо А1, 
имеющее власть над людьми А2, имея целью А5, заставляет 
их перемещаться вопреки их воле из места А3 в направлении 
А4 или в место А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать колонну пленных.
А3 • ОТКУДА: гнать с севера <из соседнего лагеря>.
А4 • КУДА: гнать на Колыму <в лагерь строгого режима>.
А5 • на ВИН: гнать на расстрел.
 • ИНФ: гнать (жителей) смотреть на казнь.

 А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком (В. Гросс-
ман). В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то 
сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту (А. Солжени-
цын). Массы женщин гонят из лагерей европейского Севера 
и Заволжья – через свердловскую пересылку – в Сибирь, в Тай-
шет, в Озерлаг (А. Солженицын). И в том, что Голубинская 
оказалась на улице, именно когда гнали из леса рабочую колон-
ну, и высмотрела в ней отца и мать, ничего удивительного не 
было (А. Рыбаков).
ДЕР: угнать (в Германию).
гнать 2.1
Гнать жеребца <мула>; гнать упряжку собак <оленей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 ‘Человек А1, едущий на животном 
А2, заставляет его везти себя быстро или быстрее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать коня.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнать во весь опор.

 Ямщик, не гони лошадей (Н. Риттер). Ну, тогда гоню всю 
тройку под гору (В. Шукшин). Местами мы с гиканьем мча-
лись, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся 
льду (И. Ефремов).
СИН: понукать, подгонять, горячить (коня); ДЕР: погнать, 
загнать (лошадей).
гнать 2.2
Гнать грузовик; гнать состав.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 ‘Человек А1 управляет транспорт-
ным средством А2 так, что оно перемещается очень быстро’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать машину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнать (машину) на полных оборотах; 
гнать со скоростью 120 километров в час.

 Извозчик... гони, вовсю (А. Н. Толстой). Шофер гнал «вил-
лис» со скоростью восемьдесят километров в час, а дорога 
была совсем плохой, машину подбрасывало, швыряло, зано-
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сило (В. Гроссман). Он гонит машину, и времени у него в об-
рез (В. Маканин). Погоди, англичанин, не гони тарантас 
(Б. Акунин).
КОНВ: лететь (Машина летит), нестись; ДЕР: погнать (ма-
шину); разогнать.
гнать 2.3
Гнать на велосипеде <на мотоцикле>; гнать на мерседесе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 ‘Человек А1, находясь на транс-
портном средстве А2 и управляя им, перемещается на нем 
очень быстро’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: гнать на мотороллере.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнать на полных оборотах; гнать на боль-
шой скорости; гнать со скоростью 120 километров в час.

 Тебя куда? Домой или прямо к мяснику? – К мяснику, к мяс-
нику гони! – торопливо забормотал Барбридж (А. и Б. Стру-
гацкие). Таня и Андрей гонят куда-то (я не знал содержания 
сценария), гонят куда-то на «Волге» (В. Аксенов). Я снова 
прибавил газу и гнал, гнал в темноте, ничего не боясь (А. Во-
лос). И последние два совета: не гоните и почаще смотрите 
на заднее стекло («Автопилот», 15.04.2002).
АНА: мчаться, нестись, лететь, сленг рассекать; ДЕР: гонка, 
гонщик; гоночный.
гнать 3.1
Гнать порожняк, гнать пустые вагоны; гнать за границу 
нефть и газ.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Лицо А1 
перемещает транспортное средство А2 или груз А2 из места 
А3 в место А4 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать полуторку (за дровами); гнать строевой лес 

(на продажу).
А3 • ОТКУДА: гнать из Карелии <с юга, с Белого моря>.
А4 • КУДА: гнать в столицу <за Полярный круг, на север>.
А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: гнать (машины) за товаром <на 

продажу, для обмена>.
 Мы перегонщики. – То есть? – Перегоняем сейнеры на 

Дальний Восток. Из Ленинграда или ГДР гоним их на Кам-
чатку (В. Аксенов). Спала бы вода, их еще пришлось бы вы-
таскивать трактором из озера. Месяц работы. Да трактор 
надо гнать за тридцать километров (Б. Можаев). Мы гоним 
за границу кругляк, хотя экспорт, к примеру, обычной доски 
приносит втрое больший доход (Г. Бакланов).
СИН: перегонять.
гнать 3.2, разг.
Гнать сына в школу; гнать мужа за сигаретами; Солдат го-
нят строиться на морозе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 в А3 сделать А4 ‘Человек А1, имею-
щий более высокий статус, чем человек А2, побуждает А2 
вопреки его желанию переместиться в место А3, чтобы А2 
совершил там действие А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать детей (на огород полоть морковку).
А3 • КУДА: гнать (детей) на огород <в поле>.
А4 • ИНФ: гнать (детей) полоть морковку <собирать коло-

ски>.
 • за ТВОР: гнать (детей в лес) за орехами.

 Всех нас гнали копать землю лопатами, по установленным 
нормам в трудоднях (А. Царев). Бабушка, бывало, заслышит, 
гудит пароход, – беспокойная была старуха, – сейчас мне 

слив в лукошко, груш, орехов и гонит на пристань торговать 
(А. Н. Толстой). Было поздно, мать гнала спать (А. Цветае-
ва). Ведь вот он говорит, что еле ходит, а ты гонишь его на 
работу (Ю. Домбровский). В цилиндр бросались трешки и 
кого-нибудь гнали за водкой и закусью (Г. Шергова).
АНА: посылать, отправлять, направлять; велеть; застав-
лять, вынуждать. принуждать; КОНВ: делать из-под палки; 
ДЕР: погнать.
гнать 4.1
Гнать дичь <зайца>; гнать беглеца; Собаки гонят добычу 
по следу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 в направлении А3 ‘Совокупность 
людей или животных А1 перемещается вслед за существом 
или существами А2 с целью поймать или уничтожить А2, так 
что А2, чтобы избежать этого, вынужден быстро перемещаться 
в направлении А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать противника.
А3 • КУДА: гнать (волков) к пропасти <на флажки>.

 Красная армия гонит его [Колчака] по железнодорожной 
магистрали на восток, чтобы сбросить в море (Б. Пастернак). 
С тех пор, в течение сорока дней, не зная отдыха, вы гнали 
врага (П. Врангель). Кинуться на фронт, увлечь всю армию, 
опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, жечь с четы-
рех концов станицы (А. Н. Толстой). Армия такими темпами 
гонит врага на запад, что освобожденный вчера город сегод-
ня становится тыловым (Б. Горбатов). Опять поднимаются 
шум, гам и стрельба из ружей, опять волкогоны в строгом 
порядке выступают в свой обычный поход и гонят волков к 
«Волчьей смерти» (Н. Березин). Семен робко кашлянул в кулак 
и начал, запинаясь, рассказывать о том, как собрались на 
охоту, о том, как гнали медведя, как выгнали его к лаве 
(В. Тендряков).
СИН: преследовать, травить (зайцев, лисиц); АНА: догонять; 
КОНВ: убегать; спасаться бегством; ДЕР: гон [о зверях].
гнать 4.2, перен., уходящ.
Гнать за убеждения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 за А3 ‘Лицо А1, будучи недоволь-
ным деятельностью или убеждениями А3 лица А2, всеми 
доступными способами препятствует его деятельности или 
выражению его убеждений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать баптистов <старообрядцев>.
А3 • за ВИН: гнать за веру.

 Пусть тебя гонят, ты не гони; пусть тебя распинают, ты 
не распинай; пусть тебя обижают, ты не обижай; пусть на 
тебя клевещут, ты не клевещи (Н. С. Лесков). В сущности, 
он мало располагает к себе, но не жалко ли, что его гонят за 
веру (А. Ф. Кони). Год тому назад меня изгнали из Хрущева, 
два года назад из литературы – всё гнали, гнали, есть чем по-
мянуть! (М. Пришвин). Он исповедовал православную веру, за 
нее он был гоним (Антоний Блюм).
СИН: преследовать; АНА: травить; ДЕР: гонения; гонитель.
гнать 4.3
Гнать из города тунеядцев; гнать поганой метлой; гнать ко 
всем чертям.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 из А3 ‘Человек или официальное 
лицо А1, не желая по причине А4, чтобы человек А2 продол-
жал находиться в месте А3, делает что-то, чтобы А2 перестал 
находиться в А3’ [по аналогии о животных: У кошки обычай: 
маленького кормит, а взрослого гонит (Е. Чарушин)].
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 Расширенные употребления применительно к животным и 
мифическим существам в роли А2: гнать собаку; гнать гли-
стов; гнать бесов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать прогульщиков (с работы).
А3 • ОТКУДА: гнать с работы <из магазина>.
А4 • за ВИН: гнать за прогулы; гнать (мужа) за измены..

 – И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать. 
– А кто ж тебя гонит? – ответил дядя. – Куда тебе спешить? 
(И. Бунин). – Я выплакала все глаза, а теперь, когда обруши-
лось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду, я уйду 
(М. Булгаков). Ирина решила гнать неверного мужа из дома, 
но мать сказала: – Ты что, сошла с ума? Кто же отдает род-
ного мужа в чужие руки? (В. Токарева). Но не гнать же ре-
бенка из-за стола! (Ф. Искандер). Пекалов нанял [его] и очень 
дорожил этим малорослым беловолосым мужичком, которо-
го отовсюду гнали за свирепое пьянство (В. Маканин).
СИН: прогонять, выгонять, изгонять; АНА: выпирать; вы-
шибать, выбрасывать, исключать, отчислять; КОНВ: по-
кидать.
гнать 4.4, перен.
Гнать от себя надежду; гнать мысли о будущем; Под празд-
ник хотелось гнать от себя заботы (В. Овчинников).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит от себя А2 ‘Человек А1, испытывая 
нежелательное эмоциональное или ментальное состояние А2, 
воздействует на себя своей волей так, чтобы перестать испы-
тывать А2’ [часто в сочетании с предложно-именной группой 
от себя].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать (от себя) весь этот ужас.

 Ей становилось неприятно, страшно, но она гнала от себя 
страх (В. Аксенов). Парень просто спит, подумал Рубахин, 
гоня наваждение (В. Маканин). Всегда гордившийся своей вы-
держкой, он старался гнать от себя неожиданно возникшие 
нехорошие предчувствия (П. Галицкий). Дарья Ивановна, го-
ните от себя эти мрачные мысли! (И. Грекова). Одно воспо-
минание наплывало на другое, как я ни старалась их гнать от 
себя, чтобы постараться уснуть (А. Ларина). – А чернуху, 
Андрюша, я от себя гоню (В. Пелевин).
СИН: отгонять, избавляться, спасаться [избавляться <спа-
саться> от своих фобий]; АНА: избегать; КОНВ: уходить 
[Мрачные мысли уходят].
гнать 5.1
Ветер гонит тучи с севера <на север>; Норд-ост гонит фре-
гат полным ходом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонит А2 ‘Фактор или механизм А1 является 
причиной того, что объект А2 перемещается со стороны А4 
или из места А4 в направлении А3 или в место А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Насос гонит (масло в емкость).
А2 • ВИН: (Насос) гонит масло (в емкость).
А3 • КУДА: гнать в водопроводную сеть.
А4 • ОТКУДА: гнать из водохранилища (в водопроводную 

сеть).
 Резкий ветер гонит низкие облака (А. Н. Толстой). Из-за 

горизонта, из Африки, дул всё тот же октябрьский теплый 
ветер и гнал, всё гнал, всё гнал синие до черноты средиземно-
морские волны (В. Катаев). Здесь же мерзлая равнина, ветер 
гонит по насту мелкую колючую пыль (Ю. Домбровский). Хо-
лодный и сильный северный ветер срывал и гнал перед собой 
пожелтевшую листву (А. Варламов). На бетонном фундамен-

те стояли насосы, гнавшие в котлы воду из бака с конденса-
том (А. Азольский).
СИН: перегонять [о механизмах: Насос перегоняет масло].
гнать 5.2, перен.
Дурные предчувствия гнали его домой; Совесть гнала его вер-
нуться на работу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Фактор А1 является причиной того, что чело-
век А2 перемещается или испытывает сильное желание пере-
меститься в место А3 из места А4, чтобы предпринять дей-
ствие А5’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голод гонит (из дома).
А2 • ВИН: (Голод) гонит нас (из дома).
А3 • КУДА: (Холод) гонит (людей) в теплые страны <на 

Украину>.
А4 • ОТКУДА: гнать из дома <с берега>.
А5 • ИНФ: (Любопытство) гонит двигаться дальше

 И меня гонит тревога, быть может, отчаяние (А. Н. Тол-
стой). Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и 
двинулся не вверх, а вниз (М. Булгаков). Бабы на время броса-
ли носить [торф], но зима надвигалась и снова гнала их – с 
санками по ночам (А. Солженицын). Если беженцы какие или 
еще кто – понятно, беда гонит (В. Солоухин).
гнать 6.1, разг.
Гнать план; гнать вал; гнать халтуру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производить продукцию А2 в большом количе-
стве и торопливо, обычно работая не очень тщательно’.

 Расширенные употребления применительно к ситуации бы-
строго и легкого зарабатывания денег: гнать деньги <гнать 
бабки>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать металл.

 Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше 
и дальше (А. Солженицын). Сейчас в Союз писателей посту-
пила, подстрочники гонит (Ю. Домбровский). Было уже хо-
лодно, чуть ли не снег, вероятно, ноябрь, – когда Глебов изо 
всей мочи гнал диплом (Ю. Трифонов). Ходить проторенной 
дорожкой Николай не любит, ширпотреб гнать не позволяет 
творческая натура («Народное творчество», 2003, 6). В резуль-
тате – гонит брак, трудовой цепочке – враг! (В. Сорокин).
гнать 6.2, разг.
Гнать вино; Там самогонку гнали на свадьбу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производить вещество А2 из вещества А3 на 
аппарате А4 методом перегонки’ [обычно о спиртном].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнать спирт.
А3 • из РОД: гнать из зерна <из сахара>.
А4 • на ПР: гнать на самогонном аппарате.

 А мы, знаете, с приятелями третьего дня [...] гнали спирт 
(Е. Замятин). Некоторые скотину резали, самогон из зерна 
гнали – пили, ели, всё равно, говорили, жизнь пропала (В. Гросс-
ман). Как так: и самогон гонит, и шинкарствует, а живет на 
одном хлебе и молоке – и денег нет (Ю. Домбровский). Муся 
обучила прапорщика гнать самогон из сахара, и они у себя на 
кухне развернули целое производство (М. Панин). Мой батя 
самогонку гнал. На консервы менял у фашистов (С. Довлатов). 
Может, купим белую на двоиx? – На двоиx? Не сурово ли? – Да 
ну, чего там сурового! Ее щас плоxую гонят (В. Сорокин).
СИН: производить; АНА: получать; перегонять.
гнать 7, только ПОВЕЛ, разг. груб.
Гони свою долю за вино; Гони деньги!
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий побуждает адресата заплатить день-
ги или их эквивалент А2 за использование объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Гони доллары.
А3 • за ВИН: Гони (деньги) за гостиницу.

 Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони 
немедля! (Ю. Трифонов). Использовал безвыходную ситуацию 
в корыстных условиях, гони еще полста! (В. Конецкий). 
На кой мне ваша картошка. Курицу гоните. Или сумму денег 
(Ю. Коваль). В самой завалящей гостинице гони за номер 
рубля два, а то и три (А. Кошко). Человек, можно сказать, и 
ленты не глядел, только что за билет подержался – и пожа-
луйте, гоните за это мелкое удовольствие три шесть гривен 
(М. Зощенко). Купите бублики, / Горячи бублики, / Купите бу-
блики, да поскорей! / За эти бублики / Гоните рублики / Что 
для республики всего милей (Я. Ядов).
гнать 8, сленг.
Ну, ты гонишь; Брось гнать, кто тебе поверит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорить неправду или чушь’.

 Так что, они все – того? – Все без исключения. – Да ладно, 
не гони, – неуверенно сказал Татарский. (В. Пелевин). Музей 
закрыт, заходите завтра. Они ему отвечают: чувак, не гони, 
нас тут вчера вписали, какой еще тут музей (Растаманские 
сказки). – Все-таки глупость это – без охраны ездить. – Лад-
но, не гони, – буркнул Андрей. – Что – охрана? Если из кустов 
бьет снайпер, какая [...] охрана поможет? (А. Рыбин). Сказа-
ла тебе, у меня нет «дряни»... – Ты «гонишь»... – Нет, правда, 
нет! (М. Милованов). Про зверей я еще могу поверить, но про 
ракету ты гонишь (Анекдот). И улики найдутся, а? – Какие 
улики? Что ты гонишь? – с вызовом сказал парень, однако 
настораживаясь (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: разг. плести, разг. нести; АНА: врать, сочинять, вы-
думывать.
◊ разг. гнать волну см. ВОЛНА; гнать взашей ‘решитель-
но выгонять’: Из корпоративных структур дилеров обычно 
гонят взашей (В. Баранов); гнать в шею <в три шеи> ‘ре-
шительно выгонять, отказываться от общения’: А если этот 
идиот Боря еще позвонит, гони его в шею! (Ю. Визбор); Его 
пора нещадно гнать в три шеи, пока не наступил следующий 
этап (Д. Рубина); сленг гнать пургу <туфту> ‘врать’: Га-
далки гонят туфту о порче и о том, как ее снять; По-моему, 
Фитиль, ты гонишь пургу. Только никак не въеду зачем (В. Ле-
вашов). [М. Г.]

ГНА́ТЬСЯ, ГЛАГ; гоню́сь, го́нится, ПРОШ гна́лся, гнала́сь, 
гнало́сь, гнали́сь и гна́лось, гн́ались, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
гоня́щийся, ДЕЕПР гоня́сь; НЕСОВ; СОВ нет.
гнаться 1
Гнаться за хулиганом <за вором>; гнаться за добычей; гнать-
ся за такси на грузовике; Пес гонится за козами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонится за А2 ‘Существо А1 быстро переме-
щается за существом А2 с целью догнать или поймать его’.

 Образные употребления применительно к развитию объек-
тов А1 и А2: В странах развитых, за которыми мы все эти 
годы тщетно гнались, экономистов давным-давно выпуска-
ют гораздо больше, чем инженеров (И. Прусс).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: гнаться за мальчишками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнаться следом; гнаться по пятам; гнать-
ся несколько кварталов <километров>; Бежит, как будто за 
ним гонятся <точно за ним черти гонятся>.

 И в этом саду он украл что-то, и его ловили, и все были 
пьяны: и он, и те, кто гнались за ним с криком и свистом 
(Л. Андреев). Хозяин, обнаружив пропажу, гнался за обидчи-
ком и стрелял в него без всякого предупреждения (Ф. Искан-
дер). А он пробежал еще метров сто, видит, что не уйдет, 
что догоню, и швырнул всё в песок. Ну, конечно, дальше гнать-
ся я за ним не стал (Ю. Домбровский). За ним гнались двое в 
штатском, стреляя на ходу («Трамвай», 1990, № 2). На одном 
был изображен зимний лес и упряжка лошадей, за которой 
гнались волки (А. Варламов).
СИН: догонять, преследовать; ДЕР: погоня; погнаться; уг-
наться.
гнаться 2, перен.
Гнаться за успехом <за красивой жизнью>; гнаться за краси-
вой внешностью; Не гонись за деньгами, гонись за любовью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гонится за А2 ‘Человек А1, высоко оценивая 
объект, свойство или явление А2, энергично действует с целью 
начать иметь А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: гнаться за нарядами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнаться за званиями <за титулами, за 
должностями, за наградами>; гнаться за славой <за попу-
лярностью>; гнаться за рекордами; гнаться за дешевизной; 
гнаться за сверхприбылью <за высокими процентами>; гнать-
ся за дешевыми сенсациями.

 Тетя Сима отклоняла все предложения: В моем возрасте 
смешно гнаться за модой (Н. Дубов). Я не гонюсь за богат-
ством. Мне бы вот ребятишек выучить – больше ничего не 
надо (В. Шукшин). Это не значит, что он гнался за «имена-
ми» (В. Ходасевич). И мы оба никогда не гнались за чинами, 
не отличались честолюбием (Н. Катерли). Сколько людей го-
нятся за миражами, пренебрегая подлинным своим призвани-
ем (М. Чулаки).
СИН: стремиться, устар. искать (высокого покровительства); 
АНА: добиваться.
гнаться 3, СТРАД к ГНАТЬ в 3.1, 6.1, 6.2. [М. Г.]

ГНЕВ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН неупотр.; необиходн.
Гражданский гнев; гнев отца; чувство гнева; к пущему гневу; 
В гневе он бывал страшен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Эмоциональное состояние человека А1, вызван-
ное недопустимым с точки зрения А1 поступком А3 челове-
ка А2 или положением дел А3, созданным А2, при котором 
А1 теряет душевное равновесие и испытывает потребность 
в резком проявлении или выражении своего отрицательного 
чувства к А2’.

 Расширенные употребления применительно к организации 
или массе людей в роли А1: Гнев отдела пропаганды обра-
тился на худсовет театра.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнев родителей <народа>.
 • ПРИТЯЖ: ваш гнев.
А2 • на ВИН: гнев на сына <на ближнего> [обычно в кон-

струкции в гневе на кого-л.: В гневе на сына выгнал его 
из дома].

А3 • из-за РОД: гнев из-за незаслуженной обиды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <страшный> гнев [степень]; 
праведный <справедливый> гнев, беспричинный гнев [обо-
снованность]; гнев Божий, народный <всенародный> гнев, 
царский <начальственный, верховный> гнев [субъект состоя-
ния]; закипать гневом, прийти в страшный гнев, впадать в 
гнев [приходить в состояние]; исполнен гнева, в гневе, в по-
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рыве <в приступе> гнева, испытывать <чувствовать> гнев, 
кипеть от гнева, дышать гневом, быть исполненным гнева 
[находиться в состоянии]; Гнев охватил <обуял>, Гнев ду-
шит, Гнев ослепил кого-л., Гнев ищет выхода, Гнев (чей-л.) 
обрушился на кого-л. [имеет место состояние]; вызывать гнев, 
навлекать на себя гнев [быть причиной чьего-л. гнева]; по-
давлять <сдерживать> гнев; сменить гнев на милость; Гнев 
остыл <утих, угас, улегся>, Гнев уступил место (пониманию), 
(Что-то) остудило гнев [состояние прекратилось]; красный 
<бледный> от гнева, вспышка <волна, приступ, взрыв> гнева, 
побагроветь <вспыхнуть> от гнева, дрожать от гнева, за-
дыхаться от гнева, дать волю <выход> гневу, обрушить на 
кого-л. свой гнев, не помнить себя от гнева, быть вне себя от 
гнева, в гневе стучать кулаком <кричать, топать ногами>, 
Перехватило дыхание от гнева, Кровь бросилась в лицо <при-
лила к лицу> от гнева, Лицо перекосилось от гнева <пошло 
пятнами от гнева> [проявления гнева]; испытать на себе 
гнев; избежать гнева.

 Тогда он постарался представить себе, в какую именно 
причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора 
при этой неслыханной дерзости арестованного (М. Булгаков). 
Страшный черный гнев переполняет тогда Алексея Петро-
вича, он сверкает глазами, брызжет слюной, забывает слова, 
огненные пятна прыгают перед взором, он может задушить, 
разорвать в клочья! (Т. Толстая). Глебов почувствовал сквозь 
полусон, как его охватил гнев, сердцебиение усилилось (Ю. Три-
фонов). Он яростно сжал кулаки и изо всех сил стукнул по 
столу. Лицо его вдруг исказилось от гнева (Ю. Домбровский). 
Он был страшен в гневе, не помнил себя, мог выстрелить в 
кого угодно (Г. Газданов).
СИН: возмущение, негодование, ярость, бешенство; АНА: 
раздражение, недовольство; злость, злоба; агрессия; ДЕР: 
гневный, гневливый; гневаться. [М. Г.]

ГНЕДО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
гнедой 1, ПРИЛ.
Гнедая кобыла; гнедая пристяжная; гнедой скакун; гнедая 
масть <шерсть>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий коричневый цвет шерсти, от красно-
коричневого до рыжего’ [обычно о лошадях с черной гривой 
и хвостом].

 Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном 
на лбу и снова пустился вскачь (Э. Казакевич). Она всё на ло-
шади ездила, хорошая лошадь, гнедая, хоть гнедые нам не ко 
двору, но хорошая (Г. Газданов). И под их рев из ворот княже-
ского дворца выехал великий князь на гнедом жеребце (Б. Ва-
сильев). Гнедой конь, не слушая криков всадника, попытался 
перемахнуть через запертые ворота (Н. Галкина). И так уж, 
еле-еле, вполглаза, увидел: выходит из лесу гнедой олень (Е. За-
мятин).
АНА: коричневый; ДЕР: гнеденький.
гнедой 2, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ и 
ЖЕНСК, ОДУШ.
Лоснящиеся гнедые; пара гнедых; Кливлендская гнедая обла-
дает необычайной выносливостью и послушностью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гнедая лошадь’.

 Назар, Назар, покажи барину серенького меринка, знаешь, 
что с краю-то стоит, да гнедую с лысиной, а не то – другую 
гнедую, что от Красотки, знаешь? (И. С. Тургенев). И она 
тотчас услышала доносящийся из темноты цокот копыт, и 
в полосу света въехала карета, запряженная тройкой гнедых 
(В. Синицына). Махнув в седло, я тронул поводья. Гнедой слу-
шался меня, как собственную маму (А. Белянин). [М. Г.]

ГНЕЗДО́, СУЩ; СРЕДН; -а́; МН гнёзда, гнёзд, гнёздам.
гнездо 1.1 ‘место для кладки яиц и вскармливания птенцов’: птичьи 
гнезда.
гнездо 1.2 ‘место скопления насекомых’: клопиное гнездо.
гнездо 2 перен. ‘семейное жилище’: родовое <семейное> гнездо.
гнездо 3 спец. ‘отверстие в объекте, куда что-л. вставляется’: гнезда 
для патронов.
гнездо 4 лингв. ‘совокупность однокоренных слов’: словообразо-
вательное гнездо.
гнездо 5 воен. ‘укрытое место для стрельбы по кому-л.’: снайпер-
ское гнездо.

гнездо 1.1
Птичьи гнезда; гнездо жаворонка <глухаря>; вить гнездо; 
Вороны и сороки разоряют гнезда мелких птиц.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сооружение, которое делают птицы А1 для вы-
сиживания яиц и вскармливания потомства’.

 1. Расширенные употребления применительно к аналогич-
ным сооружениям некоторых других видов животных: гнездо 
черных кобр; Отыскиваешь гнездо с черепашьими яйцами и 
окружаешь его изгородью из гвоздей («Трамвай», 1990, № 7).
2. Коннотации: тепло, уют, защищенность: Всё чаще заставал 
у себя в кабинете Таню, расположившуюся в уютном гнезде 
из двух пледов, диванных подушек, с кошкой и книжкой в руках 
(Л. Улицкая) [образное употребление по коннотациям тепла, 
уюта, защищенности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнездо орла.
 • ПРИТЯЖ: орлиное гнездо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обжитое гнездо; воронье <ласточкино> 
гнездо; разоренное гнездо; гнездо из веточек и травинок; стро-
ить <вить, лепить, устраивать, сооружать> гнездо; высти-
лать <устилать> гнездо чем-л.; разорять гнезда; слетаться к 
гнезду, улетать из гнезда; покинуть гнездо; залезать в гнездо; 
Кукушка выталкивает яйца других птиц из гнезда.

 Соколенка ему раз ребята принесли, из гнезда выпал 
(Ю. Домбровский). Свил аист гнездо над домом – это добрая 
примета (И. Архипова). Сейчас эти птицы уже начали об-
новлять свои прошлогодние гнезда (М. Трубилина). Туканы 
занимают под гнезда опустевшие дупла дятлов или есте-
ственные полости в стволах деревьев («Мурзилка», 1999, 
№ 2). Мальчики вырастают и вылетают, как птицы из гнез-
да (В. Токарева).
АНА: дупло; скворечник; нора, логово, берлога, хатка (бобров); 
ДЕР: гнездование, гнездовка; гнездовище, гнездовье; гнездыш-
ко; гнездиться, гнездоваться.
гнездо 1.2
Тараканье <осиное> гнездо; разворошить <потревожить> 
осиное гнездо; обработать гнездо насекомых хлорофосом; 
Как избавиться от осиного гнезда; Вылетело все гнездо.
ЗНАЧЕНИЕ. Место скопления насекомых А1, где они живут, 
или сами эти насекомые.

 1. Гнездо у некоторых насекомых [ос, пчел, муравьев] пред-
ставляет собой специально построенное ими сооружение.
2. Образные употребления применительно к пристанищам или 
жилищам людей, которых говорящий оценивает отрицательно: 
Разбойничье гнездо; Дом Лавалей считают гнездом австрий-
ского шпионства, а дом Людольфа – шпионства английского 
(Ю. Давыдов). Он смело вошел в дом, в гнездо калифорнийской 
мафии, и тут же включился в общую беседу (В. Аксенов). Та-
кие дома – гнезда сплетен, интриг и вражды (В. Крейд).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнездо шершней <шмелей>.
 • ПРИТЯЖ: пчелиное гнездо.
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 Но и там, видимо, не было ни клопов, ни клопиных гнезд 
(Ф. Искандер). Кинтель почтительно протер холст портре-
та, изничтожил под ним карбофосом клопиное гнездо, от-
крыл окна и решил пройтись (В. Крапивин). Получившимся 
раствором тщательно промазываются все подозрительные 
места – возможные клопиные гнезда, пути их передвижения, 
ножки кроватей (Московский Центр дезинфекции). Если му-
равьи поселились на вашем участке, то избавиться от них 
довольно трудно, так как глубина гнезда достигает 1–1,5 м, 
а иногда и больше (Л. Строцкая).
СИН: колония; АНА: муравейник; улей.
гнездо 2, перен.
Родное <насиженное> гнездо; отцовское <семейное, наслед-
ственное, фамильное> гнездо; вить гнездо с мужем; покинуть 
разоренное гнездо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дом, где живет семья А1, имеющая характерные 
привычки, традиции и уклад жизни’.

 Расширенные употребления применительно к местам, где 
живут или работают группы социально или профессионально 
связанных людей в роли А1: Сходство объяснялось тем, что 
они имели одних и тех же «родителей», происходили из одного 
гнезда – из кафедры биофизики физфака МГУ (Д. Гранин); 
В устье Петипской балки – станица Пятиизбянская, старин-
ное казачье гнездо (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнездо семьи.
 • КАКОЕ: родовое гнездо.

 Если их расстреляют, – говорит бабушка, – то нам здесь 
оставаться нельзя, мы должны отсюда уехать, должны бро-
сить родное гнездо и скитаться не знаю где (А. Рыбаков). 
Мамочка ведет под уздцы Алексея Петровича в теплую нору, 
в мягкое гнездо, под белое крыло (Т. Толстая). Дом – гнездо 
семьи, средоточие традиций и вместе с тем мое владение 
(Г. Гусейнов, Д. Драгунский). [Она] особенно полюбила За-
москворечье, с его приземистыми купеческими особняками, 
палисадниками и неожиданно возникающей чередой деревьев-
стариков, приусадебных стражей давно снесенных дворян-
ских гнезд (Л. Улицкая). В считанные дни родительское гнез-
до оказалось разоренным (С. Гандлевский). Если хочешь его 
[мужчину] удержать, дай ему все делать в этом месте само-
му, чтобы он собственными руками построил себе гнездо 
(А. Никулин, Е. Шапошникова).
СИН: дом, очаг.
гнездо 3, спец.
Гнезда для патронов; Вместо металлического язычка ремня 
в гнездо можно вставлять отвертку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Углубление или отверстие в объекте А2, пред-
назначенное для того, чтобы туда был вставлен другой объ-
ект А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнездо антенны (телевизора).
А2 • для РОД: гнезда для патронов.
 • КАКОЕ: штепсельное гнездо.

 Антон Феофилактович был славен тем, что бревно авто-
сцепки в сто девяносто семь килограммов поднимал и вставлял 
в вагонное гнездо самостоятельно (В. Астафьев). А телефон-
ный шнур не влезает в стену, в телефонное гнездо (А. Битов). 
Помедлив, она сунула бодро загудевшую пластмассовую труб-
ку обратно в гнездо (Т. Устинова). Всё, что ей нужно – крон-
штейн для компьютера и свободное гнездо прикуривателя 
(А. Фомин). Вилка холодильника должна входить в гнездо ро-
зетки плотно, без качания (Инструкция к холодильнику).
АНА: паз; порт.

гнездо 4, лингв.
Обширное <богатое> гнездо, бедное гнездо; гнездо с корнем 
бледн-; длительная жизнь гнезда; описывать слова гнездами 
<по гнездам>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность слов А1 с одним и тем же корнем 
А2 в данном языке’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнездо слов.
А2 • КАКОЕ: гнездо с корнем цвет-.

 В качестве основной единицы [данного] словаря выступа-
ет словообразовательное гнездо, которое представляет со-
бой совокупность однокоренных слов, имеющих в современ-
ном русском языке живые смысловые связи (А. Тихонов). 
Другие раскладывают весь словник большого «Дудена» на 
однокоренные слова и строят семантические гнезда, от ко-
торых у профессионального лексиколога ерошатся волосы на 
голове (Л. Гурова).
ДЕР: гнездовой (принцип <словарь>).
гнездо 5, воен.
Минометные гнезда; Артиллерия уничтожает пулеметные 
гнезда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Укрытое и укрепленное место для стрельбы из 
оружия А1 по противнику’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: минометное гнездо.

 С удивлением шел по затаившемуся, как бы ощетинивше-
муся городу, разглядывал баррикады на улицах и пулеметные 
гнезда на балконах (А. Сегаль). Пол кабины, задняя стенка и 
крыша тоже из бронелиста, в крыше – бронированный люк, 
считай – пулеметное гнездо (Н. Мордовцев). От устья реки, 
где стояла когда-то батарея и от орудийных гнезд остались 
на высоком берегу заросшие цветами воронки, дотопал до 
самого кладбища (В. Голованов). Я допускал, что в роскошном 
снайперском гнезде на крыше элитарной десятиэтажки ар-
хитектор предусмотрел для пресыщенных жильцов отапли-
ваемое кресло-вертушку для спортивной пальбы по гостям 
(В. Скворцов).
◊ Осиное <змеиное, клопиное, паучье> гнездо ‘Коллектив, 
где много интриг, склок, взаимной вражды, хищничества’: Мо-
сковский мэр разворошил осиное гнездо в Кремле (ИноСМИ, 
24.09.2010); Прибыв на остров, новый писатель обнаружи-
вает в резиденции политика змеиное гнездо: жена премье-
ра шипит на секретаршу, с которой бывший политик явно 
спит, сам премьер – глуповатый хлыщ и марионетка в чужих 
руках (Т. Алешичева); – Ну и порядочки тут у вас! – вернув-
шись в гостиницу, возбужденно сказал Юра администрато-
ру. – Какое-то клопиное гнездо! (А. и Б. Стругацкие); Визан-
тийский двор всегда был паучьим гнездом. Кто только не 
ткал в нем своих тенет, надеясь заполучить крупную добычу 
(Б. Васильев). [М. Г.]

ГНЁТ, СУЩ; МУЖСК; -а
гнет 1
Капуста под гнетом; прижать гнетом; положить на капусту 
гнет; положить творог под гнет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тяжелый предмет, который кладут сверху на 
приготавливаемый продукт для создания давления на него’.

 Два ряда груздей посыпать слегка солью, не класть гнета 
(Е. Молоховец). Кладут орехи в кадку, придавливают тяже-
лым гнетом и оставляют на неделю или на две. Вынутые из-
под гнета орехи вылущиваются очень легко (В. Солоухин). 
Наполнить массой пасочницу, застеленную чуть влажной 
марлей, закрыть блюдцем, нагрузить небольшим гнетом и по-
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ставить в холодильник (Полезные советы). Сверху кладут 
легкий гнет и на 3 суток ставят в прохладное помещение 
(«Сельская новь», 11.11.2003). Цыпленок кладется брюшком 
вниз и прижимается гнетом («Что у нас на обед», 2000).
СИН: груз, пресс.
гнет 2, перен.
Многовековой гнет; тоталитарный гнет; гнет тиранов 
<диктатуры>; борьба против гнета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, созданное действиями лица А1, 
при котором люди А2 лишены нормальных человеческих прав 
и вынуждены подчиняться воле лица А1, которое как бы давит 
на А2’.

 Образные употребления в обороте под гнетом применитель-
но к неблагоприятным для А2 обстоятельствам в роли А1: под 
гнетом улик; под гнетом общественного мнения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнет феодалов.
 • КАКОЙ: феодальный <колониальный> гнет.
 • ПРИТЯЖ: твой гнет.

 А2 не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый <жестокий, страшный> гнет; 
политический <государственный, общественный, бюрокра-
тический> гнет; налоговый гнет; родительский гнет, семей-
ный гнет; усилить <ослабить> гнет; оказаться под гнетом, 
подвергаться гнету, томиться под гнетом; бороться с гне-
том; свергнуть гнет, освободиться из-под гнета; освободить 
<избавить> кого-л. от гнета.

 Он привык веками жить под гнетом властей, а потому и 
обманывать их (Б. Васильев). Так самодержавие, которое 
веками душило наш героический народ, упрочивало политиче-
ский и экономический гнет (Ю. Давыдов). Какой ему резон 
опять быть под гнетом ненавистного руководителя, когда 
есть другие адреса, другие возможности (Д. Гранин). Кто не 
испытал гнета цензуры, никогда не поймет этого воздуха 
свободы творчества (В. Голяховский). Как показывает опыт, 
наша культура расцветает под гнетом, а при самой малой 
свободе исчезает, оставляя дешевую масскультуру, запозда-
лое подражание Западу и заумное эстетство (М. Гаспаров).
СИН: угнетение, притеснение, порабощение, иго, диктат; 
КОНВ: бесправие; ДЕР: угнетать.
гнет 3, перен.
Тяжкий гнет; душевный гнет; гнет воспоминаний <страда-
ний>; освободиться от гнета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тяжелое для человека А2 эмоциональное состоя-
ние, обычно длительное, вызванное фактором А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гнет страха.

 А2 не выражается.
 Под гнетом переживаний он устал, но сон не шел, и он не 

ложился (В. Быков). Да мы и говорим о том, что нет вы-
бора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный 
выбор (Ф. Искандер). Ходил, ездил, жил под гнетом самоана-
лиза (В. Смехов). Память о войне мешает возвращению в 
мирную жизнь, она держит их мертвой хваткой. Как осво-
бодиться от этого гнета? (М. Тимошенко). Чтобы не ис-
пытывать безжалостного гнета времени, которое давит 
вам плечи и клонит к земле, нужно быть постоянно опья-
ненным (Ю. Семенов).
СИН: тяжесть, груз; КОНВ: угнетенность. [М. Г.]

ГНЕТУ́ЩИЙ, ПРИЛ; -ая, ее, КР  -у́щ, -а, СРАВН неупотр.; 
книжн.
Гнетущее предчувствие <ожидание>; гнетущий страх.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Создающий в душе человека неприятное ощу-
щение тяжести, которое психологически давит на него и от 
которого трудно избавиться’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнетущие мысли <воспоминания>; гнету-
щая тоска <тревога>; гнетущее впечатление <состояние, 
настроение>; гнетущая атмосфера <обстановка>; гнету-
щий колорит; гнетущий день; гнетущее небо.

 Кречмар сразу стал чувствовать гнетущую унизительную 
ревность, наблюдая за тем, как она тесно танцует с другим 
(В. Набоков). Очнувшись, вы очутитесь в плену / Гнетущей 
грусти и смертельной лени (Б. Пастернак). Наступила гне-
тущая тишина (В. Шукшин). И вот в гнетущей тишине, 
когда время, кажется, остановилось, вдруг тоскливо звучит 
английский рожок и голос одинокой, несчастной женщины 
(Г. Вишневская). Он шел и все старался подавить в себе гне-
тущее чувство надвигающейся на него неотвратимой беды 
(П. Нилин).
СИН: тягостный, давящий, угнетающий; АНА: удручающий; 
омрачающий; депрессивный (цвет). [М. Г.]

ГНИЛО́Й, ПРИЛ; -а ́я, -о́е, КР гнил, гнила́, гни́ло, гни́лы.
гнилой 1
Гнилые фрукты <овощи>; гнилой гриб; гнилое дерево <дупло>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гниющий и поэтому непрочный или вредный 
для здоровья’.

 1. Метонимические употребления применительно к воспри-
нимаемым органами чувств свойствам гнилых объектов: гнилой 
запах <вкус>.
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам: гнилая душа; гнилое общество; гнилая культура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнилой пень, гнилая осина <сосна, древе-
сина>, гнилые бревна <доски, стружки>; гнилой пол <забор, 
сарай>, гнилая лестница; гнилой зуб; гнилая рыба <селедка>, 
гнилое мясо; гнилая картошка <морковь>, гнилые бананы 
<апельсины, яблоки, груши, ягоды>; гнилые нитки, гнилая 
одежда [расползающиеся при натяжении].

 Под гнилыми мостками купальни журчало, чмокало (В. На-
боков). Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно во-
дяных мельниц (А. Н. Толстой). В Китае ел самое вкусное 
китайское блюдо – гнилые яйца (В. Каверин). Запахи снеди 
смешивались с крепким запахом лошадиной мочи и гнилого 
сена (Ю. Нагибин). Потянуло чесноком, луком, пахнуло инжи-
ром и изюмом, повеяло гнилыми абрикосами (Д. Рагозин). Гор-
бун оскалился гнилыми зубами (Б. Акунин).
СИН: сгнивший, загнивший, прогнивший, тухлый, испорчен-
ный, прелый, разложившийся; АНА: с гнильцой; прогорклый, 
прокисший, скисший; заплесневелый; затхлый; негодный; не-
прочный; ДЕР: гнилость, гниль; гнилушка; гнилостный, гни-
ловатый.
гнилой 2, перен.
Гнилой климат; гнилая погода.
ЗНАЧЕНИЕ. А гнилой ‘Такой, который из-за нездоровой влаж-
ности способствует развитию болезнетворных бактерий’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнилое болото; прост. гнилой угол [сторо-
на, откуда дуют ветры, приносящие дожди, оттепели].

 И дважды опять-таки почудилось финдиректору, что по-
тянуло по полу гнилой малярийной сыростью (М. Булгаков). 
Каждый знает, что малярию плодит гнилой туман (Ф. Ис-
кандер). Объяснений два: во-первых, «гнилой» климат таш-
кентской осени, ее сырость, к которой прибывшие не привык-
ли; во-вторых, скученность их в казарменных помещениях 
(А. Татищев). Стояла гнилая осень, машины не ходили (В. Тен-
дряков). Недаром я особенно подчеркивал то счастливое пре-
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бывание в Центральной Азии, которое мне давало возмож-
ность вместо гнилой погоды пребывать в сухости и солнеч-
ных лучах (П. Козлов).
СИН: нездоровый; ДЕР: гнилость. [М. Г.]

ГНИТЬ, ГЛАГ; гнию́, гниёт, ПОВЕЛ неупотр., ПРОШ гни́л, 
гнила́, гни́ло, гни́ли, ДЕЕПР НЕСОВ гния́; НЕСОВ; СОВ 
сгни́ть.
гнить 1
Гниющие на солнце водоросли <помойки>; Пластик не гниет; 
Без вентиляции в подвале овощи гниют; Ступеньки лестницы 
сгнили.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гниет ‘Природный или сделанный из органи-
ческого вещества объект А1 разрушается под воздействием 
фактора А2, постепенно превращаясь в очень неприятно пах-
нущую массу темного цвета ’.

 Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам: Судебная система гниет; Сгнивший режим охотно 
рухнул, как трухлявая пальма, уставшая от болезнетворных 
жучков (А. Архангельский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Картошка гниет.
А2 • от РОД: гнить от сырости.

 И четыре кубометра осиновых дров гниют под дождем 
(Б. Окуджава). Туда же, в отбросы, шли овощи, гниющие на 
полях, на складах (И. Грекова). Кое-где гниют, обрастая мхом, 
упавшие поперек пути деревья (Б. Екимов). В сырой земле де-
рево может пролежать тысячи лет, [...], а вот, попав на 
воздух, быстро гниет («Знание – сила», 2003, № 9). Сейчас 
жара стоит, отбросы мигом гнить начинают! (Д. Донцова). 
Еще Колумб по пути в Америку заметил, что в тропиках пре-
сная вода в деревянных бочонках начинает гнить (А. Город-
ницкий).
СИН: разг. тухнуть, тлеть, преть, гореть [о зерне], раз-
лагаться; АНА: портиться, разрушаться; застаиваться 
[о воде]; ДЕР: гниение; гниющий [запах гниющей рыбы]; за-
гнить, перегнить, подгнить, прогнить.
гнить 2.1, перен.
Гнить в окопах; гнить в тюрьме <в темной камере>; Сгниешь 
там на зоне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гниет в А2 ‘Человек А1 долгое время нахо-
дится в одном и том же месте А2 в очень тяжелых условиях, 
которые губительны для здоровья людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: гнить на каторге <за решеткой, в землянках>.

 Вы меня только гнусно раните и потом будете гнить в 
тюрьме, меж тем как я буду поправляться в тропической 
обстановке (В. Набоков). Поворачивай лучше оглобли и воз-
вращайся в деревню землю пахать, вместо того чтобы тут 
гнить (В. Катаев). Ты, Шварц, без меня сейчас бы в бомжат-
нике гнил (А. Найман). Из трехсот пятидесяти человек, гнив-
ших за колючей проволокой, вызвались более сотни (В. Сквор-
цов). Раз в год, когда пересматривались дела и решалось, кому 
тут [в психбольнице] гнить дальше, а кто для общества боль-
ше не опасен и может быть отпущен, именно ее слово было 
последним (В. Шаров).
АНА: гибнуть, разг. загибаться; сленг доходить; АНТ: кай-
фовать.
гнить 2.2, СОВ преим. в форме БУД; перен.
Гнить в глуши <в затхлой атмосфере>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гниет в А2 ‘Человек А1 находится в услови-
ях А2, при которых он не может развить и полностью реа-

лизовать свои умения и способности, в результате чего они 
разрушаются’.

 Метонимические употребления применительно к продуктам 
интеллектуальной деятельности человека: Может оказаться, 
что охотника на него так и не найдется и рукопись оста-
нется гнить в так называемом сценарном портфеле студии 
(Э. Рязанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: гнить в провинции <там>.

 Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за 
какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштан-
ников (В. Астафьев). Будут решать: быть Маркину на кора-
блях или гнить на берегу? (А. Азольский).
СИН: прозябать.
гнить 3, СОВ преим. в форме БУД; перен.
Армия гнила; Высший свет гнил и разлагался в роскоши.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гниет ‘Организованная совокупность А1 функ-
ционирует все хуже из-за того, что входящие в нее люди по-
стоянно нарушают основные принципы морали’.

 Славянофилы ведь всегда хотели независимости от Запада. 
«Запад гниет» (К. Н. Леонтьев). Когда вся страна гниет, 
гнильцой несет отовсюду (Г. Прашкевич, А. Богдан). Распу-
щенный и наглый киногений. Пусть гниет в своем Голливуде, 
а мы будем друг друга жалеть и спасать (В. Аксенов). От-
раслевые министерства [...] – это супермонополии, где словно 
в «черной дыре» гасится научно-технический прогресс. Мини-
стерства могут только гнить (А. Яковлев). Одним из лейтмо-
тивов советской критики являлась борьба против «формализ-
ма» как основного свойства «гниющего Запада» (Г. Ревзин).
СИН: разлагаться; ДЕР: гнилой; прогнить.
◊ Гнить в земле <в могиле, на кладбище> ‘быть похоронен-
ным’: Он будет в центре событий, надо всем и надо всеми, 
а я уже буду гнить где-нибудь в земле (Е. Исаева); В то вре-
мя «начальственнейшие», отправившие Нагих в ссылку, уже 
гнили на кладбищах или сами были сосланы (Э. Радзинский); 
Рыба гниет <тухнет> с головы см. РЫ́БА. [М. Г.]

ГНОЙ, СУЩ; МУЖСК; -я.
Глаза, заплывшие гноем; Лист подорожника вытягивает 
гной; Из раны текли кровь и гной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Густая жидкость желтоватого или зеленоватого 
цвета, обычно с плохим запахом, образующаяся в ткани органа 
или участка А2 живого организма А1 при ее воспалении или 
гниении’.

 Образные употребления применительно к нематериальной 
субстанции: Выпустили они гной и очистили, освободили 
наши израненные души (В. Шаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ГДЕ: Гной в глазу <в гайморовой пазухе> (опасен); Гной 

из уха (может указывать на разрыв барабанной пере-
понки).

 А1 не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гной течет <идет, выделяется, брыз-
жет>; вытягивать <откачивать> гной; выдавливать гной, 
выпускать гной.

 Гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню, лет-
нюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, 
как будто в луже (В. Шаламов). Раздвигая ткани, сдавливая 
и разрушая сосуды, гной приводит к некрозу тканей (В. Ку-
нин). Червеобразный отросток лопнул, гной излился в кишеч-
ную полость (Л. Улицкая). Там произошел неприятный случай: 
утром проснулся, а вся подушка в гное из уха – перекупался 
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(Р. Карцев). Из-за их [микроорганизмов] пигмента гной ран 
имеет зеленоватую окраску («Биология», 2003, 08.10). – У них 
гной в жилах! – А у тебя? – А у меня – кровь! (В. Шукшин).
АНА: слизь; разг. сопли; выделения; пробка (в горле); ДЕР: гной-
ник; гнойный; гноеродный [о бактериях]; гноиться. [М. Г.]

ГНУ́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гну́сен, гнусна́, гну́сно, гнусны́ 
и гну́сны, СРАВН гнуснее.
гнусный 1
Гнусное преступление; гнусные делишки; гнусный человек 
<сплетник>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Морально очень плохой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гнусное предательство, гнусное поведе-
ние, гнусные измышления <интриги>; гнусная карга, гнусный 
человек, гнусный тип; до чего гнусный, гнусный до последней 
степени <до отвращения>.

 Циничную, гнусную, невообразимую, – выворочу наизнанку 
всю человеческую мерзость (А. Н. Толстой). Гнусный стер-
вятник Литтлби, кичащийся ворованными «раритетами», по 
сути дела был обычным скупщиком краденого (Б. Акунин). 
Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, про-
нырливых и бесстыдных подлецах (В. Пелевин).
СИН: омерзительный, отвратительный, гадкий; АНА: низкий, 
грязный, подлый; скверный, паршивый; ДЕР: гнусь, гнусность, 
гнусноватый, гнусно.
гнусный 2, разг.
Гнусный вид; гнусное лицо <выражение лица>; гнусная ухмылка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у гнусного человека’.

 Гнусный – о, какой гнусный! – смех был ответом Патрику 
(А. Грин).
гнусный 3, разг.
Гнусная погода <зима>; гнусный климат; гнусный характер; 
гнусное настроение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень плохой или неприятный, и поэтому не-
желательный для контакта’.

 Как-то, во время обратной поездки на восток, в гнусней-
шей гостинице [...] милая Рита и я, проснувшись за полдень, 
увидели, что с нами в номере находится еще один человек, 
молодой бледный блондин (В. Набоков). Явился в храм / на 
одной ноге / валенок / на другой / носок / и запел гнусным го-
лосом (П. Лунгин, Д. Соболев).
СИН: плохой, скверный, паршивый, омерзительный, отврати-
тельный; ДЕР: гнусь; гнусно.
◊ сделать гнусное предложение см. ПРЕДЛОЖЕ́НИЕ. 
[М. Г.]

ГНУТЬ, ГЛАГ; гну, гнёт, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ гну́тый, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ 
несобств. согнуть.
гнуть 1.1
Гнуть <согнуть> проволоку; легко гнуть (подковы); гнуть тол-
стые железные трубы; гнутая из стального листа труба.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнет А2 ‘Человек А1, прилагая усилия, при-
дает прямому объекту А2 форму дуги’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнуть шпагу (прутик).

 В нищей стране на этом основании жгли старые, но впол-
не годные стулья и канцелярские столы, били нормальную 
посуду, ломали работающие телефонные аппараты, гнули 
стальные вилки, скручивали в спираль мельхиоровые ложки 
(Б. Грищенко). Он руками гнул подковы, тремя пальцами сгибал 
монеты, рвал новые колоды карт («Боевое искусство планеты», 

09.09.2004). Он гнет латунь в любом направлении двумя ме-
таллическими планками («Народное творчество», 20.10.2003). 
Поперечные проволоки гнут легкими ударами молотка («Сель-
ская новь, 07.10.2003). Долго не могли научиться гнуть рельсы 
для укладки их на поворотах (Н. Карпов).
СИН: изгибать; погнуть, выгнуть; АНА: искривлять; КОНВ: 
гнуться; прогибаться; АНТ: выпрямлять; ДЕР: гнутый (гну-
тая мебель).
гнуть 1.2
Обледеневший снег гнул провода; Ураган гнул деревья.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнет А2 ‘Фактор или сила А1 воздействует на 
объект А2 так, что в результате объект А2 наклоняется к земле 
или приобретает форму дуги’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер гнул (ели).
А2 • ВИН: (Ветер) гнул ели.

 Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и 
ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались 
(Вс. М. Гаршин). Снег налип на сосновые и кедровые ветки и 
тяжело гнул их (В. Распутин). Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, 
маслины (К. Вагинов). Ветер гнет упругие кусты (Д. Быков). 
Время их [избушки] гнуло, кособочило, наносило ущерб, подмы-
вая их, разрывая ветрами, придавливая снегами (В. Астафьев). 
Сухощавая, росточку малого, возрастом гнутая, баба Катя 
имеет характер бойкий, любит поговорить (Б. Екимов).
СИН: нагибать, пригибать, клонить, наклонять; АНА: да-
вить; КОНВ: гнуться; АНТ: распрямлять.
гнуть 2.1, перен. уходящ.
Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно 
убедился (Л. Н. Толстой).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнет А2 ‘Человек А1 заставляет человека А2, 
вопреки его собственным желаниям и убеждениям, действо-
вать так, как хочет А1, – как бы склоняться перед волей А1, 
тем самым унижая его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гнуть (и ломать) детей.

 Мы задыхаемся. Не гните нас к земле! Не связывайте кры-
льев! [...]! Искусство свободно (К. Станиславский). Капитан 
из Разведупра [...] гнул меня, заставляя признаться в том, что 
никакого немца мы вообще не брали и немцев вообще не виде-
ли (А. Азольский). Он не подонок, не станет гнуть меня под 
себя и претензий особенных предъявлять не станет, это же 
видно (А. Берсенева). Не специалистов следует «гнуть» и 
«ломать» под плохую инструкцию, а инструкцию совершен-
ствовать в интересах дела (А. Терентьев). – Сотни лет Рос-
сию гнули к земле страхом (Б. Васильев).
СИН: ломать; АНА: давить на к.-л., жать на к.-л., нажимать 
на к.-л.: принуждать, приневоливать.
гнуть 2.2, перен. необиходн.
Голод гнул людей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнет А2 ‘Жизненные условия А1 заставляют 
человека А2 действовать вопреки его желаниям и убеждениям, 
меняясь под воздействием А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Нужда гнет (человека).
А2 • ВИН: (Нужда) гнет человека.

 Гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила 
его желчью (М. Шолохов). Лагерная жизнь, своей беспощадно-
стью превосходящая всё, что известно из жизни людоедов и 
крыс, гнула его (А. Солженицын). Нелегкая жизнь, долгие годы 
и постоянный труд для многих становятся непосильной ношей, 
и ноша эта гнет к земле не только тело, но и дух (М. Кураев).
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АНА: ломать, давить.
◊ гни березу по себе см. БЕРЁЗА; гнуть в бараний рог 
см. РОГ; гнуть куда <к чему, к тому> ‘говорить, пресле-
дуя вполне определенную, но не выраженную явно цель’: 
Увидев, куда гнет старый хрыч, я не сдержался (В. Запаш-
ный); Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обо-
крали (А. П. Чехов); гнуть свое <свою линию> ‘действовать, 
настойчиво добиваясь своей цели, не давая отвлечь себя от 
нее’: Ведь знает же, что не прав, так нет, будет гнуть свое 
(В. Валеева); Он ощутил, что командир полка гнет какую-то 
свою линию (В. Гроссман); гнуть спину <горб, хребет> ‘тя-
жело трудиться’: Забыли, сволочи, как гнули спины в смрад-
ных цехах заводов и фабрик (Г. Фукс); гнуть спину <шею> 
перед кем-л. ‘унижаться, пресмыкаться’: Мещанин не в при-
мер легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабо-
чий (В. Ходасевич); гнуть в три погибели см. ПОГИ́БЕЛЬ. 
[М. Г.]

ГНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; гнусь, гнётся, ДЕЕПР НАСТ неупотр.; НЕ-
СОВ; СОВ нет.
гнуться 1 ‘принимать форму дуги’: Шпага гнется.
гнуться 2.1 ‘наклоняться’: Кусты гнулись от ветра.
гнуться 2.2 ‘пасовать перед чем-л.’ Такие люди не гнутся перед 
силой.
гнуться 2.3 ‘трудиться до изнеможения’: гнуться весь день на поле.
гнуться 2.4 устар. ‘проигрывать сражение’: Ура! Мы ломим, гнутся 
шведы.

гнуться 1
Клинок <прутик> легко гнется; Пальцы <суставы> не гнутся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнется ‘Прямой объект А1 имеет свойство 
принимать форму дуги или принимает ее в результате внеш-
него воздействия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Подошва гнется.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <хорошо > гнуться; плохо <с тру-
дом> гнуться; совсем <абсолютно> не гнуться.

 Уж, должно быть, давно дергала рыба, уда гнулась дугой 
(Е. Замятин). Пруд качал в себе звезду. / Гнулись травы гибко. / 
И мелькала там в пруду / Золотая рыбка (К. Бальмонт). А сама 
мягкая, тонкая, гнущаяся, как церковная свечка (И. Грекова). 
Что-то пытается сделать на кухне, пальцы не гнутся, все 
валится у нее из рук – и она в конце концов бросает все (А. Бер-
сенева). Но уж очень промерз за зиму средь железа и мазута, 
спецовку до того просмолил, что уже не гнулась (В. Астафьев). 
Тело, потеряв вес, стало бесплотным: оно гуттаперчево гну-
лось и трепетало (Е Маркова).
СИН: сгибаться, изгибаться, выгибаться; прогибаться; АНА: 
искривляться; ДЕР: гибкий; погнуться; КОНВ: гнуть.
гнуться 2.1
Ветви гнутся от тяжелых сочных кистей; И мачта гнется 
и скрипит (М. Лермонтов).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнется ‘Объект А1 наклоняется к земле или 
приобретает форму дуги в результате воздействия объекта или 
фактора А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кусты гнулись.
А2 • от РОД: гнуться от тяжести <от ветра>.
 • под ТВОР: гнуться под тяжестью <под напором> 

чего-л.
 Когда налетает буран, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, 

а он едва-едва помахивает вершиной (Ю. Домбровский). А 
стланик гнется. Гнется всё ниже, как бы под безмерной, всё 
рас тущей тяжестью (В. Шаламов). Видно, как гнутся на 

краю мыса низкие сосны (В. Аксенов). Холодный и сильный 
северный ветер срывал и гнал перед собой пожелтевшую ли-
ству и устилал и усыплял ею землю, и деревья гнулись и скри-
пели (А. Варламов). За штакетником гнулись от тяжести 
желтые подсолнухи (М. Гиршин). Мы видели деревья, кото-
рые под неудержимым напором гнулись, как прутики, лома-
лись, как спички («Театральная жизнь», 28.07.2003).
СИН: нагибаться, пригибаться, клониться, наклоняться; 
КОНВ: гнуть; АНТ: распрямлять.
гнуться 2.2, перен.
Но перед Господом готов держать ответ: / Не врал, не под-
личал, не гнулся перед сильным (И. Алиев).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гнется ‘Человек А1 меняется под воздействи-
ем жизненных условий или людей А2 так, что ведет себя во-
преки своим желаниям или убеждениям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: гнуться перед начальством.

 Порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж 
сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этакие 
(В. Г. Короленко). Это верно, кряхти да гнись. А упрешься – 
переломишься (А. Солженицын). Мой отец никогда ни перед 
кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, 
кто не гнется, наша жизнь ломала (Г. Бакланов). Закончивше-
го вуз и пришедшего сюда на работу Аглая Андреевна выдели-
ла и приблизила, почувствовав, что у него гнущийся позвоноч-
ник, что он мил, вежлив, быстр, весел, а подчас и остроумен 
(В. Маканин). Но была в нем та внутренняя сила, благодаря 
которой гнется, долу клонится, но не ломается иной хрупкий, 
как тростинка, человек (Е. Маркова). Нет, чувство глубокой 
вины, возложенной им на себя по требованию совести и чести, 
никогда не покидало его, но он перестал гнуться под ее тяже-
стью (Б. Васильев).
СИН: поддаваться, уступать, покоряться, пасовать перед 
чем-л.; АНА: смиряться; АНТ: упираться.
гнуться 2.3, разг.
Гнешься на поле с утра до вечера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заниматься тяжелой физической работой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Ты зарабатывай, зарабатывай. Гнись на рынке. Стой в 
мороз и в жару (Л. Петрушевская). На обед прибежит – сно-
ва туда [в огород]. Вечером гнется дотемна. (Б. Екимов). 
Осень, скоро зима. Муравей гнется, собирает урожай (Кол-
лекция анекдотов: абстрактный анекдот (1970 – 2000)).
СИН: разг. горбатиться, ишачить, пахать.
гнуться 2.4, устар. перен.
Ура! Мы ломим; гнутся шведы (А. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уступая натиску противника, быть близким к 
поражению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Русские гнулись, подавались назад, снова отбрасывали 
аскеров и снова пятились; они еще держали строй, не давая 
разорвать его, они еще верили в победу (Б. Васильев).
АНА: отступать; поддаваться, уступать.
◊ гнуться <согнуться, скрючиться> в три погибели см. ПО-
ГИБЕЛЬ. [М. Г.]

ГОВОРИ́ТЬ, ГЛАГ; -рю́, -ри́шь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ гово-
ренный, -ён, -ена́; НЕСОВ; СОВ сказать (кроме 1.1–1.3, 2.4).
говорить 1.1 ‘устно выражать свои мысли’: Он начал <продолжал> 
говорить.
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говорить 1.2 ‘иметь способность устно выражать свои мысли’: Ре-
бенок уже говорит.
говорить 1.3 ‘владеть каким-л. языком’: говорить по-французски.
говорить 1.4 ‘иметь особую артикуляцию’: говорить шепеляво.
говорить 2.1 ‘сообщать’: говорить, что хочется есть.
говорить 2.2 ‘рассказывать о чем-л’: говорить в лекции о таблице 
Менделеева.
говорить 2.3 ‘разговаривать с кем-л. о чем-л.’: говорить с другом 
о женщинах.
говорить 2.4 ‘побуждать’: Сказали прийти утром.
говорить 2.5 ‘употреблять какое-л. слово или форму’: говорить «чё» 
вместо «что».
говорить 2.6 ‘цитировать’: Как говорят, без царя в голове.
говорить 3.1 ‘выражать’: Что он хотел этим сказать?
говорить 3.2 ‘свидетельствовать’: Это говорит о многом.

говорить 1.1, СОВ нет.
Он начал говорить, но его прервали; Он продолжал <пере-
стал> говорить.
ЗНАЧЕНИЕ. Данная лексема имеет элементарное значение 
и не толкуется [указывает на то, что человек А1 при помощи 
специальных органов устно выражает какие-то мысли].
говорить 1.2, СОВ нет.
Ребенок уже говорит <все еще не говорит, совсем не гово-
рит>; Человек отличается от животного способностью 
говорить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 говорит ‘Человек А1 имеет способность го-
ворить 1.1’.

 Бегали по двору за ней ее трое детей [...]; шестилетняя стар-
шая – единственная говорившая – Женька, тащила мать за 
подол (Б. Пильняк). Эту ситуацию обыграл в художественной 
форме А. Дюма в своем «Графе Монте-Кристо»: дед Валенти-
ны граф Нуартье всё понимал, но после «удара» не мог говорить 
(И. Лалаянц). Чтобы сделаться политиком, нынче даже гово-
рить не надо уметь («Криминальная хроника», 08.07.2003).
АНА: произносить, артикулировать; ДЕР: речь, язык.
говорить 1.3, СОВ нет.
Он говорит на всех европейских языках; Говорящих на алю-
терском языке становится все меньше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 говорит на А2 ‘Человек А1 умеет говорить 
на языке А2’.

 По аналогии используется применительно к животным в 
роли А1 в языке сказок и детском языке: – Кто просил меня 
привести человека? – Я, конечно, прошелестела старая ко-
бра. – Давно уже я не видала человека, а этот человек гово-
рит по-нашему (Р. Киплинг, пер. Н. Дарузес); Собачка говорит 
ав-ав; Корова говорит му-у.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КАК: говорить по-французски.
 • на ПР: говорить на нескольких иностранных языках.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <бегло, свободно, как на родном 
языке> говорить по-английски <по-норвежски, по-китайски>; 
говорить на хинди <на языке хинди>.

 Диалект, на котором говорили древние новгородцы, был 
привнесен большой группой славян, пришедших с территории 
Польши на наш северо-запад (В. В. Седов). Татары, чуваши и 
мордва считаются «двуязычными народами»: они с детства 
говорят сразу на двух языках – родном и русском (Народное 
творчество, 2003, № 5). Они научились говорить с судьями на 
понятном для них языке (Ю. Домбровский). Парень явно жил 
двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой мо-
мент переходят они с языка учрежденческого и высоко идео-
логического на язык домашний? (Н. Мандельштам).

СИН: болтать, изъясняться, объясняться; АНА: знать, вла-
деть; ДЕР: полиглот, билингв.
говорить 1.4, СОВ нет.
Говорить шепеляво <проглатывая звуки>; Он говорит с ак-
центом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Иметь свойство произносить звуки речи особым 
А2 образом’.

 Образное употребление: «Тра-та-та», – говорит пулемет-
чик, «Тра-та-та», – говорит пулемет (военная песня).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: говорить хриплым голосом.
 • с ТВОР: говорить с акцентом <с присвистом>.
 • ДЕЕПР: говорить гнусавя <картавя>.
 • КАК: говорить гнусаво <картаво>.

 [Л. А. Русланова] и пела, и разговаривала по-саратовски или, 
как у нас говорят, «п-сараатски», пропуская одни гласные и на-
распев, как бы удваивая, произнося другие (Народное творчество, 
2003, № 5). Она пропиталась азербайджанскими токами и сама 
говорила с легким акцентом (В. Токарева). [В Товстоногове] 
была высокородная грузинская элегантность. Он и Натэлла 
всегда говорили с характерным акцентом (С. Спивакова).
СИН: произносить, артикулировать; АНА: выговаривать 
(звук «р»); картавить; гнусавить; ДЕР: говор; дикция.
говорить 2.1
Ты сказал мне неправду; Он всегда говорит то, что думает; 
Можно говорить о долгосрочной тенденции к росту.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говоря 1.1, человек А1 сообщает человеку А3, 
что А2’.

 1. Может употребляться применительно не только к уст-
ной, но и к письменной речи: В своем письме он говорит, что 
устал от жизни.
2. Метонимические употребления применительно к городам и 
странам в роли А1: Говорит Москва; Казахстан говорит, что 
вектор экономической политики с Россией настолько схож, 
что можно подумать о более совершенных формах интегра-
ции («Известия», 24.02.2003).
3. Образные употребления применительно к «внутреннему го-
лосу»: Инстинкт матери говорил ей, что дети в опасности.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Что ты сказал <говоришь>?
 • о ПР: Он сказал ей о своей любви [что любит ее].
 • про ВИН: (Он ничего) не сказал мне про эту встречу [что 

имела место встреча].
 • что ПРЕДЛ: Говори (всем), что все в порядке.
 • будто ПРЕДЛ: (Он) говорит, будто все к нему плохо от-

носятся.
 • ВОПР: сказать, кто <где, когда, с кем, зачем> встре-

чался.
 • «ПРЕДЛ»: Он сказал: «Ой, это вы!»; Дети вам спасибо 

скажут.
 • так: Он так сказал?; Говоря так, он был уверен, что не 

лжет (М. Горький).
А3 • ДАТ: говорить родителям.

 А2 выражается обязательно.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется во вводной конструкции: Гомеопатия, гово-
рят, творит чудеса.
2. В форме ДЕЕПР в контексте некоторых наречий или на-
речных оборотов характеризует различные аспекты содержа-
ния или формы главного предложения: честно <откровенно, 
прямо, по правде > говоря; короче <коротко> говоря; иначе 



ГОВОРИТЬ 623 ГОВОРИТЬ

говоря, говоря другими словами; проще <упрощенно> говоря; 
мягко говоря, условно говоря, строго говоря; вообще говоря, 
говоря в общем и целом; говоря более конкретно.
3. Разговорная конструкция И не говорите! выражает согласие 
с мнением собеседника: – Не понимаю, как можно так об-
ращаться с ребенком. – И не говорите!
4. Разговорная конструкция О чем ты говоришь! обозначает 
утвердительный ответ на вопрос, просьбу и т. п.: – Тебе нра-
вится твоя новая работа? – Ну о чем ты говоришь!; – Можно, 
я останусь у вас ночевать? – О чем ты говоришь!
5. Разговорная конструкция А ты говоришь <говорил>! кон-
статирует, что положение дел оказалось лучше, чем утверждал 
собеседник.
6. Разговорная конструкция Что вы говорите?! выражает 
изумление.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Убедительно <понятно, ясно> говорить, 
говорить бессвязно; говорить складно, красиво <красноре-
чиво, высокопарно> говорить; говорить искренне <ласково, 
вежливо, недоверчиво>; вдохновенно <горячо, страстно, увле-
ченно, с жаром> говорить, говорить неохотно <недовольно, 
сухо, сквозь зубы>; говорить тихо <шепотом>, говорить 
громко; говорить долго; говорить по радио <по телефону, по 
скайпу>; говорить стихами; говорить правду, говорить глу-
пости <ерунду, чушь>, говорить комплименты <любезности, 
пошлости, дежурные фразы>, говорить прощальную речь 
<вступительное слово, тост>; ни слова не говоря; К чему 
ты это говоришь?; Достаточно сказать, что...; Надо <не-
обходимо> сказать, что...; Хочу <должен> сказать, что...; 
Сложно сказать, что...; А это, скажу я вам [только в форме 
СОВ, обычно в модальном контексте].

 Говорю же вам, что я не служу и не могу служить (В. Ша-
ламов). Вот вы говорили, что вам нужен сторож (А. Вампи-
лов). – Говорите, что у кого болит? Сразу вылечу (В. Каве-
рин). Тетушка Хрисула [...] что-то растроганно говорила 
своей племяннице (Ф. Искандер). Свекровь говорит одно, не-
вестка другое, выходит третье (М. Веллер). По правде гово-
ря, я был очень голоден (Н. Думбадзе).
СИН: сообщать, рассказывать, давать знать; АНА: утверж-
дать, заявлять, провозглашать; изрекать; произносить (при-
ветствие); бросить, процедить; разг. брякнуть, разг.-сниж. 
выдать [Ну, я им выдал такое!]; КОНВ: информировать, из-
вещать, осведомлять, уведомлять; ДЕР: высказывание; ска-
заться (больным); по кому-л. [По Декарту, все следует под-
вергать сомнению].
говорить 2.2
Об этом писателе тогда много говорили; Нет смысла об 
этом говорить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 говорит об А2 ‘А1 сообщает что-то аудитории 
или человеку А3 на тему А2’.

 1. Может употребляться применительно не только к уст-
ной, но и к письменной речи: В своей поэме автор говорит о 
фронтовой дружбе.
2. В контексте модального слова уметь указывает на красно-
речие субъекта: Одевался он прекрасно, говорить тоже умел, 
поэтому слушательницы верили его историям и становились 
жертвами обмана.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: говорить (в своей лекции) о происхождении жизни 

на Земле.
 • про ВИН: говорить про погоду <про любовь>.
 • о том, ВОПР: говорить о том, когда [куда, с кем] лучше 

поехать.

 • на эту тему: говорить на эту тему.
 • об этом предмете: говорить (об этом предмете).
А3 • редк. ДАТ: Помнишь, говорил я тебе про спящую почку 

(В. Дудинцев).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-
личной конструкции: Об этой книге много говорят.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Убедительно <понятно, ясно> говорить, 
умно говорить; говорить бессвязно; говорить складно, красиво 
<красноречиво, высокопарно, жеманно> говорить; увлеченно 
говорить; говорить искренне <ласково, вежливо>; вдохновен-
но <взволнованно, горячо, страстно, увлеченно, с жаром> го-
ворить, говорить неохотно <недовольно, сухо, сквозь зубы>; 
говорить тихо <шепотом>, говорить громко; говорить долго; 
говорить по радио <по телефону>; говорить стихами; под-
робно говорить; Особо следует сказать (о чем-л.).

 Говорить будут о женском вопросе (М. Шагинян). – Не бой-
тесь говорить, о чем вам будет угодно (А. Грин). О чем нель-
зя сказать ясно, о том следует молчать (Л. Витгенштейн). 
Можно еще много говорить о деталях, но в принципе общее 
устройство языка абсолютно одинаково («Знание – сила», 
2003, № 8). Иронизируя над собой, говорил жене о теплой 
дружбе русского монархиста с кастильскими большевиками 
(В. Крейд).
СИН: рассказывать; ДЕР: говорун; говорливый.
говорить 2.3, СОВ нет.
Говорить с коллегами о конференции; Мы говорили с ней об 
одном модном тогда писателе; Режиссер говорил о деталях 
завтрашнего выступления; Я говорю с ним мысленно всю 
жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 говорит об А2 с А3 ‘Люди А1 и А3 в течение 
определенного промежутка времени говорят 2.2 что-то друг 
другу на тему А2’.

 Может употребляться применительно не только к устной, но 
и к письменной речи: В нашей переписке мы говорили с ним о 
самом сокровенном.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А1 + А3 • ИМ МН: Мы говорили (обо всем на свете).
 • ИМ и ИМ: Мать и дочь говорили о предстоящей свадьбе.
 • ИМ с ТВОР: Мы говорили с ним.
А2 • о ПР: О чем вы с ним говорили?
 • про ВИН: (Старики часами) говорят про свое здоровье.
 • о том, что ПРЕДЛ: говорили (с ним) о том, что надо бы 

купить галоши.
 • о том, ВОПР: говорить о том, когда [куда, с кем] лучше 

поехать.
 • на эту тему: (Мы с ним) говорили и на эту тему.
 • по этому поводу: (Я) говорил (с ним) по этому поводу [А3 

обязательно].
А3 • с ТВОР: говорить с другом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Увлеченно <оживленно> говорить; гово-
рили долго <всю ночь>; говорить по телефону.

 О чем же мы говорили, дай Бог припомнить (П. Вайль). 
И мы говорили, говорили без конца, о том, как я летела, как 
была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении 
под Москвой (В. Каверин). Я говорил кое с кем из членов прав-
ления нашего концерна, – они согласны приобрести патент 
(А. Н. Толстой). Люди порядочные, но говорить с ними не о 
чем, разве что о войне в Алжире (В. Крейд). Людка за стеной 
говорила с кем-то по телефону (В. Токарева). Весь вечер они 
говорили с Володей, уже не вспомню о чем (С. Спивакова).
СИН: поговорить; разговаривать, беседовать, обсуждать; 
разг. болтать; АНА: проговорить; ДЕР: разг. говорильня.
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говорить 2.4, чаще СОВ.
Я скажу доделать это другой смене; Дежурные говорили, 
чтобы все шли в зал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 сказал А2 сделать А3 ‘Человек А1 сообщил 
человеку А3, что он хочет, чтобы А3 сделал А2’.

 Может употребляться применительно не только к устной, но 
и к письменной речи: В статье было сказано: записывайтесь 
в народное ополчение!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: (Он) говорил прийти (к нему утром); Им сказали 

молчать обо всем.
 • чтобы ПРЕДЛ: (Он) сказал, чтобы мы поторопились.
А3 • ДАТ: (Он) сказал мне (послать отцу телеграмму).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кому я сказал?; Тебе говорят или нет?; 
Сколько раз тебе говорить?

 Я сказал, чтоб они не дрыгались, никуда не отходили, и по-
шел к воде ополоснуться хотя бы до пояса (В. Астафьев). Ска-
жут прийти – я приду. Раз говорят – значит надо (А. Геласи-
мов). Единственное, что я ей сказал, – чтобы она захватила 
с собой подушку, потому что у нас в доме подушек мало 
(С. Ткачева). – Пошли ужинать, – говорит тетушка, – все 
равно ничем тут не поможешь (Ф. Искандер).
СИН: побуждать, велеть; АНА: заставлять; приказывать; 
предлагать; просить; советовать; АНТ: отговаривать; ДЕР: 
уговаривать.
говорить 2.5
Няня говорит «свитарок» вместо «свитерок»; – Она всех нас 
построила. – Вы говорите «построить»?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 говорит А2 ‘Человек А1 употребляет вариант 
А2 какого-то слова или способ А2 выражения какой-то мысли, 
который может как-то оцениваться говорящим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Про своего любовника она) говорит «мой 

спонсор».
 • КАК: Как надо сказать – кулина́рия или кулинари́я?

 Сказать «муж» – неправда, сказать «сожитель» – неудоб-
но, совестно (АИФ, февраль 1999). Каким бы мэтром артист 
ни был, он должен выйти на сцену Гамлетом, Отеллом... Хм, 
Отеллом можно сказать? (АИФ, июль 2000). Но сказать про 
Галю «режиссер» – тоже неверно (Г. Горин). Вот тут я не 
знаю, как лучше сказать – «у нас в стране» или «русские 
люди» (Е. Гришковец).
СИН: называть (умывальник рукомойником); АНА: употре-
блять выражение.
говорить 2.6
Как говорят, без царя в голове; Актер может выйти на сцену 
и сыграть, как говорят в театре, вполноги; Как любят гово-
рить в Одессе, почувствуйте разницу; Закон нарушали, или, 
как принято говорить в определенных кругах, обходили.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий указывает, что цитирует распростра-
ненное или необычное выражение’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется во вводной кон-
струкции: Как говорят – «инцидент исперчен», / Любовная 
лодка разбилась о быт (В. Маяковский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иначе не скажешь; если не сказать еще 
более резко <круто>; говоря современным языком; Как при-
нято говорить; Как теперь говорят.

 Меня учила французскому преподавательница, как тогда 
говорили, «из мирного времени», мадмуазель Мари Жозеф Ма-
ньен, Мария Иосифовна (Н. Трауберг). Ну, что ж? Вернемся 
к нашим барашкам, как говорится (Л. Успенский). Но, как 

говорится, повадился кувшин по воду ходить (Б. Акунин). Эта 
странная фантазия, рожденная, как принято было говорить 
у астрономов, на кончике пера и выверенная по всем законам 
науки, способна [...] объяснить многие загадочные феномены 
(«Знание – сила», 2003). Один из специалистов министерства 
«закреплен» за военными, если так можно сказать (Жизнь 
национальностей», 18.06.2003).
СИН: выразиться.
говорить 3.1, перен.
Что он хочет сказать этими словами?; О чем режиссер го-
ворит своим фильмом?; Своим молчанием он невольно сказал 
больше, чем хотел.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 сказал А2 посредством А3 ‘Человек А1, создав 
информационный объект А3 или сделав А3, сделал возмож-
ным для людей воспринять важный или неявный смысл А2, 
содержащийся в А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: сказать многое своей (картиной).
 • о ПР: сказать о многом (своей картиной).
А3 • ТВОР: сказать своей книгой.

 Забрала документы перед самыми экзаменами. О, как мно-
го она сказала этим! (В. Аксенов). Вот уж никто не поймет – 
что хотела сказать этим прыжком преуспевающая, непью-
щая, не употребляющая наркотики, благополучная в браке 
русская художница (Д. Рубина). [Князь Путятин] сказал мне: 
«Вы из Острожского уезда? Значит, мы земляки». Он хотел 
сказать этим, что они ведут свой род от князей Острожских 
(В. Шульгин).
говорить 3.2, перен.
Его молчание сказало мне о многом; Факты говорят об об-
ратном; Его поступок говорит о верности юношеским идеа-
лам; Его музыка не говорит ничего ни уму, ни сердцу; Данные 
таких опросов ничего не говорят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или ситуация А1 обладают такими свой-
ствами, которые позволяют человеку А3 извлечь из них важ-
ную или неявную информацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ваше имя (никому ничего) не говорит.
А2 • о ПР: (Его лицо) говорило о волевом характере.
 • СКОЛЬКО: (Ваше имя никому) ничего не говорит; Эта 

картина мне мало что говорит.
 • о том, ВОПР: Его поведение говорит о том, какое важ-

ное место ты занимаешь в его жизни.
А3 • ДАТ: (Ваше имя) никому (ничего) не говорит.

 Уличные плакаты говорили об их дружбе, почти союзе 
(«Аргументы и факты», 18.06.2003). Активное участие КНР 
в урегулировании северокорейского кризиса говорит о жела-
нии Пекина быть политическим игроком в регионе (РБК, 
11.09.2004). Все ритуалы купальского праздника, сохранивше-
го свою дохристианскую обрядность, говорят о принадлеж-
ности его к языческому празднику огня и воды («Народное 
творчество», 2004, № 1). Насколько проблема чтения акту-
альна для России, говорят результаты международного ис-
следования уровня знаний 15-летних подростков PISA-2000 
(«Знание – сила», 2003, № 1).
СИН: свидетельствовать; АНА: напоминать.
◊ говорить с кем-л. на разных языках см. ЯЗЫК; говорить 
правду в глаза см. ПРАВДА; о чем-л. говорить не приходит-
ся ‘чего-л. нет или оно очень плохое’: О содержании говорить 
вообще не приходится; Ни о какой национальной идее гово-
рить не приходится [Г. Иванов]; говорить русским языком 
‘говорить так, что нельзя не понять’ [в ситуации, когда адре-
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сат ведет себя так, как будто он не понял сказанного]: Тебе 
русским языком говорят – нельзя; дело говорить см. ДЕЛО; 
красно́ говорить ‘говорить красиво нечто, что не соответству-
ет действительности’: Студент Трофимов [в пьесе «Вишневый 
сад»] красно говорит о необходимости работать и – бездель-
ничает (М. Горький); Кровь говорит в ком-л. см. КРОВЬ; 
не говоря о ‘а уж тем более’: Правда, миллионером в русской 
колонии считают любого терапевта, не говоря о дантистах 
(C. Довлатов); не говоря худого слова см. СЛОВО; сам (сама, 
само) за себя говорит ‘не нуждается в словесных подтвержде-
ниях’: Никто и не вспомнит и не заметит трудового резуль-
тата, спасибо мне не скажет, но дело само за себя говорит 
(Н. П. Игнатьев); собственно говоря ‘в сущности’: А вы, соб-
ственно говоря, кто?; Во Владивостоке Федька стал порт-
ным: собственно говоря, он стал не совсем портным, потому 
что шил только дамское белье, преимущественно панталоны 
и бюстгальтеры (Д. Хармс); что и говорить ‘бесспорно’: 
Кругом кусты, овраги, буераки, местность, что и говорить, 
живописная (А. Некрасов); что ни говори(те) ‘несмотря ни 
на что’: Что ни говорите, а проблема бессонницы гораздо се-
рьезнее, чем принято о ней думать. [М. Г.]

ГОД, СУЩ; МУЖСК; -а (-у), МЕСТН в году́, МН год́ы и года,́ 
РОД годо ́в; при числительных два, три и четыре в формах 
ИМ и ВИН и в составе числительных, которые на них окан-
чиваются, употребляется форма РОД ЕД год́а; при тех же чис-
лительных в форме РОД употребляется несобственная форма 
РОД МН лет; при тех же числительных в формах ДАТ, ТВОР 
и ПР употребляются соответственно формы года́м, года́ми 
и года́х; при остальных числительных в формах ИМ, РОД и 
ВИН употребляется несобственная форма лет; при тех же 
числительных в формах ДАТ, ТВОР и ПР употребляются со-
ответственно формы года́м, года́ми и года́х.
год 1.1 ‘отрезок времени, за который Земля делает оборот вокруг 
Солнца’: Прошло три года.
год 1.2 ‘год, отсчитываемый от условного начала’: на будущий год.
год 1.3 ‘инопланетный год’: венерианский год.
год 2.1 ‘год, в какой-то момент которого произошло событие А1’: 
год рождения ребенка.
год 2.2 ‘год, в течение которого имела место определенная ситуа-
ция’: годы изгнания.
год 2.3 ‘год 1.2, посвященный кому-л. или чему-л.’: год Моцарта; 
год русского языка.
год 3.1 ‘единица измерения возраста, равная одному году’: Ей со-
рок лет.
год 3.2 ‘возраст’: В ее годы я читала без очков.

год 1.1
Ей оставалось проработать на севере три года; Не прожив 
там и двух лет, он заболел; Она ждала целый год <целых 
шесть лет>; Прошли года.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, за который Земля делает один 
оборот вокруг Солнца’.

 Год в средней полосе делится на четыре времени года: весну, 
лето, осень и зиму.
КОНСТРУКЦИИ. В функции обстоятельства времени в форме 
ТВОР МН значит ‘в течение очень долгого времени’ и обычно 
несет фразовое ударение: годами не отдыхать; годами испы-
тывать нужду; Один лунный луч, просочившись сквозь пыль-
ное, годами не вытиравшееся окно, скупо освещал тот угол, 
где в пыли и паутине висела забытая икона (М. Булгаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгие годы; полтора года; год спустя, 
спустя пять лет; через два года <пять лет>; пять лет тому 
назад; в три года <в эти годы, в пять лет>, за год <за эти 

годы, за пять лет>; за год до окончания школы; год за годом, 
из года в год; дневники за четыре последних года; выучить 
язык за три года; провести в тюрьме долгие годы; Год от 
года (конкуренция усиливается); Два раза в году <раз в пять 
лет> (они едут на море); Годы идут <проходят>.

 Не недели, не месяцы – годы / Расставались (А. Ахматова). 
Куприн стремится сказать все, что он хотел, «по свежему 
следу», не откладывая работу и не вынашивая ее годами 
(К. Паустовский). За несколько лет до смерти овдовевший и 
оставшийся без ухода старик женился в последний раз 
(А. Варламов). Я не видела эту тетушку ни разу в жизни: она 
умерла за десять лет до моего рождения (А. Алексин). Но 
это было за год до вашего рождения (C. Довлатов). Из года 
в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались 
у них двадцать четвертого декабря в сумерки (М. Булгаков).
ДЕР: годик; годовой, годичный.
год 1.2
1995 год; 135 год нашей эры <до нашей эры>; в прошлом 
<следующем, текущем> году; третий год войны; Я работаю 
здесь пятый год.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Год 1.1, отсчитываемый от условного начала или 
от какого-либо определенного дня’.

 1. Год делится на 12 месяцев: январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
2. Сочетания типа десятые <двадцатые, тридцатые...> годы 
значат ‘годы, входящие во второе <третье, четвертое,...> деся-
тилетие какого-то века’: сороковые роковые.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трудный год; прошедший <наступивший> 
год; год Обезьяны; человек года; 45-й год нашей эры <до на-
шей эры>; в этом <прошлом, будущем> году; за прошлый год; 
на будущий год; солдат первого года службы; все номера жур-
нала за двухтысячный год; Шел третий год войны; Наступил 
<начался> новый 1957 год.

 Это были [...] курсанты второго и третьего года службы; 
об этом я догадался по нашивкам на их рукавах (В. Пелевин). 
–  Какого года? –  Что  –  какого года? –  Какого года фото-
графия? –  Ну, семьдесят четвертого (С. Довлатов). Крупные 
кристаллы им удалось получить лишь в начале сороковых го-
дов (Уппсальский корпус). Улыбалась она так, как советско-
го человека научили в шестидесятые годы  – с намеком на то, 
что все обойдется (В. Пелевин). Так, имя, отчество, фамилия, 
год, место рождения (Ю. Домбровский).
СИН: календарный год; ДЕР: годовщина; годовой, ежегодный.
год 1.3
Марсианский год почти вдвое длиннее земного; Сколько дней в 
году на Марсе?; За свой год Венера совершает всего несколько 
оборотов вокруг своей оси.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, за который планета А1 делает 
один полный оборот вокруг своей звезды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: венерианский год.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Земной год; Марсианский год составляет 
<длится> два земных.

 Марсианский год состоит из 668,6 марсианских солнечных 
суток (Википедия). Венерианский день длится почти два зем-
ных месяца, тогда как венерианский год – 224,7 наших суток 
(В. Иванов). За два своих года Меркурий совершает три обо-
рота вокруг оси (RSS). На Плутоне год составляет двести 
пятьдесят земных лет, но даже его год короче года разлуки 
(Ф. Кривин).
СИН: (сидерический) период обращения; ДЕР: годовой.
год 2.1
Год начала войны; год рождения сына.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Год, в какой-то момент которого произошло со-
бытие А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: год выпуска монеты.

 В год переезда в Йер, он был бодр и полон замыслов 
(В. Крейд). Этот год [60 год до Р. Х.] и принято считать го-
дом приезда Катулла в Рим (В. Отрошенко).
год 2.2, преим. МН.
Застойные годы; в молодые годы; последний год его жизни; 
Моя юность пришлась на годы оттепели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Год 1.2, в течение которого имеет место ситуа-
ция А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: годы войны.
 • КАКИЕ: военные годы
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Революционные годы; годы изгнания <ски-
таний>; годы массовых расстрелов.

 В студенческие годы у нее было одно платье (В. Токарева). 
Будучи пограничником, он помнил довоенные годы в Беларуси 
и знал, как неохотно при сплошной коллективизации расста-
вались крестьяне с клочками своей малоурожайной земли 
(В. Быков). А в последний его год, когда она вернулась с кани-
кул, ничего уже не было (А. и Б. Стругацкие).
СИН: период, время, времена; АНА: эпоха; ДЕР: высок. го-
дина.
год 2.3, обычно в форме ЕД.
Год Семьи; Международный год ребенка; 2009 год – Между-
народный год астрономии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Год 1.2, в течение которого проходит много ме-
роприятий, посвященных важному для общества объекту или 
явлению А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: год Баха.

 Год Баха отмечается по всему миру – от США до Японии 
(«Известия», 06.03.2006). На 27 января запланировано офици-
альное открытие Года Моцарта: в Зальцбург приедет пре-
зидент Австрии (Travel.ru). В 2004 году, при поддержке раз-
личных отделений IASP был проведен первый Всемирный год 
борьбы с болью (Сайт РОИБ).
АНА: день.
год 3.1
Девочка пяти лет; Ей три года; Этому дубу триста лет; На-
шему театру сто лет; Лет до шестнадцати они дружили.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения возраста, равная одному 
году 1.1’.
КОНСТРУКЦИИ. В функции обстоятельства или несогласо-
ванного определения в форме РОД указывает только на воз-
раст человека (иногда с добавлением оборота высок. от роду): 
девочка <мальчик> пяти лет; старик восьмидесяти лет; Его 
привезли в столицу десяти лет от роду; Семи лет меня по-
везли на дальний сенокос (Ф. Абрамов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ему семнадцать лет, Ему исполнилось 
<обиходн. сровнялось> двадцать лет, Дочке пошел третий 
год; (Он играет на скрипке) с пяти лет; В четыре года (он 
научился читать); (Его кормили с ложечки) до семи лет; Ей 
целых шестьдесят лет; Ей всего шестьдесят лет.

 Тут много молодых, лет до тридцати, коротко знакомых 
(В. Распутин). Я с шестнадцати лет за рулем (А. Кабаков). 
Мама начала выводить меня на чистую воду с пятнадцати 
лет (Л. Петрушевская). По закону дети до пятнадцати лет 
не допускаются (М. Булгаков). Для хранения уникальной ар-
хеологической находки – мумии «алтайской принцессы», ко-
торой более 2 тысяч лет, строят здание, напоминающее 

древний погребальный курган (РИА Новости, 20.03.2008). 
Не может человек, доживший на море до пятидесяти лет, 
действительно не знать всех этих банок, кошек, приливов и 
отливов (Ю. Казаков).
СИН: годик [Ей всего три годика]; ДЕР: одногодки; годовалый, 
...летний [пятилетний, тридцатилетний].
год 3.2, только МН.
В твои года я уже работал <рано думать о пенсии>; Она вы-
глядит моложе своих лет; обиходн. Какие ваши годы!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возраст человека А1’.

 Сдвинутое употребление в форме ЕД в значении ‘Группа 
людей одного возраста’: В армию его не взяли по близорукости, 
потом, в 15-м году, когда ему осталось только сдать государ-
ственные, все-таки чуть не взяли – его год давно уже был под 
ружьем (В. Каверин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: (В) мои годы (мне трудно усваивать новое).

 Между тем люди, ее знавшие, говорили, что она была нео-
быкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет 
(В. Катаев). И я удивился, хотя в мои годы удивляться уже, в 
общем, не пристало (И. Кио). Валя была на четыре года стар-
ше меня; в ту пору я не понимал, как сильно сказалась в наших 
отношениях эта разница лет (В. Каверин). Было ей хорошо за 
семьдесят, и она выглядела на свои годы, высокая, грузная, но 
в то же время подвижная и быстрая (Л. Уварова). Каждый 
прикинул про себя этот срок, наложил его на свои годы, и 
стало как-то тихо-тихо за столом и в доме (В. Солоухин).
СИН: возраст; высок. лета́ [В мои лета не должно сметь / 
Свои суждения иметь (А. С. Грибоедов)]; высок. ле́ты [Не-
властны мы в самих себе. / И в молодые наши леты / Даем 
поспешные обеты (Е. Боратынский)].
◊ Високосный год ‘год 1.2, содержащий 366 дней’; академиче-
ский <учебный> год ‘период учебы от конца одних и до начала 
следующих летних каникул’ [в России обычно с сентября по 
июнь (включительно)]; круглый год ‘регулярно в течение всего 
года’; Новый год ‘праздник, отмечаемый в ночь с 31 декабря 
на 1 января’: Скоро Новый год. А точнее, Новый Век (Е. Гриш-
ковец); юлианский год ‘год по системе летоисчисления, вве-
денной императором Юлием Цезарем в I веке до нашей эры’; 
григорианский год ‘год по системе летоисчисления, введенной 
римским папой Григорием ХIII в XVI веке’; сидерический 
год ‘отрезок времени, за который небесное тело совершает 
вокруг главного небесного тела полный оборот относительно 
звезд’; с годами ‘за отрезок времени, равный нескольким или 
многим годам, или по мере увеличения возраста’: С годами 
она стала ниже ростом; С годами еще тяжелей сделалась 
походка Паруни (В. Астафьев); в годах ‘пожилой’: Один из них, 
с усами, был уже в годах, а второй был молод, но с дряблым 
и анемичным лицом (В. Пелевин); не по годам ‘не в соответ-
ствии с реальным возрастом’ (умен не по годам, не по годам 
солиден); без году неделя ‘совсем недавно’; год от года <от 
году> ‘постепенно в течение нескольких лет’; из года в год 
‘постоянно в течение нескольких лет’; Обещанного три года 
ждут ‘нельзя рассчитывать на то, что обещания будут вы-
полнены в срок’. [О. Б.]

ГОДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; гожу́сь, годи́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
годиться 1.1
Годиться для регулярного употребления; годиться для еже-
дневного использования; Я не гожусь в педагоги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 годится для А2 ‘Человек или объект А1 об-
ладает такими свойствами, которые делают возможным ис-
пользование А1 для цели А2 человеком А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: годиться в дело.
 • для РОД: годиться для этой цели <для этого>.
 • на ВИН: не годиться на ответственную должность.
 • чтобы ИНФ: (Статья) годится, чтобы сразу пойти в 

номер.
А3 • ДАТ: годиться ребенку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Годиться в союзники <в артисты, в аль-
пинисты>; годиться в жены; годиться как нельзя лучше; Это 
не годится.

 Словом, он вполне годился для быстрого восхождения (Д. Гра-
нин). Боже, неужели, чтобы возвести даже развалины крепо-
сти, наши рабочие уже не годятся, надо было приглашать ту-
рок? (Ф. Искандер). У каждого режиссера-педагога своя 
методика, система Станиславского здесь не годится («Народ-
ное творчество», 2004, № 3). У этих растений нас интересуют 
только стебли, так как листья не годятся для плетения («Сад 
своими руками», 15.09.2003). Годится этот клюв для ловли 
пауков, ящериц, крылатых термитов и даже для того, чтобы 
выхватить из воды рыбу («Мурзилка», 1999, № 2).
СИН: подходить; АНА: быть уместным [Годится для ин-
тимного ужина при свечах – Уместно для интимного ужина 
при свечах]; обиходн. сгодиться; хватать, доставать; ДЕР: 
годный.
годиться 1.2, только 3-Л НАСТ; обычно в диалоге, разг.
– Как пирог? – Годится; – Попробуй, мясо мягкое? – Годит-
ся; – Дай ножницы. – Нету, ножик годится?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 годится ‘По мнению говорящего, объект А1 
имеет нужное свойство и поэтому может быть использован в 
данной ситуации по назначению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ягоды (уже) годятся.

 Продавщица [...] показала выбранное на отведенной руке: 
годится? (Т. Толстая).
СИН: подходит, разг. пойдет, разг. подойдет, разг.-сниж. сой-
дет.
годиться 2, обычно ОТРИЦ.
Не годится оставлять детей одних; Так поступать не годит-
ся; Не годится, чтобы ребенок гулял вечером один.
ЗНАЧЕНИЕ. Не годится А1 ‘Нельзя допускать, чтобы суще-
ствовала ситуация А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИНФ: Не годится строить дом на болоте.
 • чтобы ПРЕДЛ: Не годится, чтобы режим у ребенка не 

соблюдался.
 • когда ПРЕДЛ: Не годится, когда старый человек живет 

совершенно один.
 • если ПРЕДЛ: Не годится, если люди не помогают друг 

другу.
 – Так делать не годится! – озлобленно утверждала дама, 

и глаза ее сверкали (М. Булгаков). Выпустить на волю – на 
дворе вьюжно-морозно. В клетке – тоже не годится (Е. Ча-
рушин). Где же мне его [растение] посадить? На участке, 
пожалуй, не годится, надо будет домой везти и в комнате на 
подоконник поставить (Наука и жизнь, 2009).
СИН: плохо, нехорошо, не следует [Так делать не годится – 
Так делать плохо <нехорошо, не следует>].
годиться 3, только 3-Л НАСТ, в функции частицы; разг.
– Может, в кино сходим? – Годится.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Я согласен сделать предложенное’
СИН: ладно, согласен, хорошо; разг.-сниж. лады; АНА: разг.-
сниж. заметано.

◊ годиться кому-л. в отцы <в матери, в деды, в сыновья, в 
дочери, во внуки> ‘быть такого возраста, какой мог бы иметь 
отец <мать,... > указанного лица’: Я ей, можно сказать, в ба-
бушки гожусь (И. Грекова); Новые «Виртуозы» – это в основ-
ном мальчики, годящиеся Спивакову в младшие, даже не в 
старшие, сыновья (С. Спивакова); в подметки не годиться 
кому-л. <чему-л.> см. ПОДМЁТКИ; никуда <ни к черту> не 
годиться – ‘быть очень плохим’: «Почки ни к черту не годятся, 
особенно левая», – автоматически отметил Павел Алексеевич 
(Л. Улицкая); Куда это годится!? ‘выражает возмущение или 
недовольство говорящего’: Не могу видеть, что вы не поете! 
Куда это годится (И. Архипова). [М. Г.]

ГОДИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
годичный 1
Годичный культурный слой; годичные кольца.
ЗНАЧЕНИЕ. От год 1.2.

 Он вспомнил все известные ему приметы: и то, что будто 
бы хвоя на елях с южной стороны гуще, и про мох, и то, как 
размещены на срезе ствола годичные кольца (В. Белов). [Для 
деки] нужны дощечки с продольными годичными волокнами 
(Б. Ефремов). Планета Юрас, как и остальные планеты этой 
стороны космоса, вершит свое годичное и суточное вращение 
так, что его ось всегда и почти точно нацелена на централь-
ное светило (Д. Де-Спиллер).
СИН: годовой; АНА: дневной; суточный; месячный; недельный.
годичный 2.1
Годичный испытательный срок; годичные курсы усовершен-
ствования.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продолжающийся один год’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Годичный перерыв; после <во время> го-
дичного пребывания на подводной лодке.

 По окончании годичного траура бабушка оправилась не-
сколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать 
гостей (Л. Н. Толстой). Обычно, после годичной разлуки, даже 
было приятно поплутать по этажам, прежде чем распахнет-
ся ее дверь и она, сияя, бросится его целовать! (Ф. Искандер). 
Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая 
о страшной новости – о том, что вчера, неожиданно, после 
годичного перерыва он ездил на свидание с женой (А. Солже-
ницын). Дело в том, что за время годичной подготовки в Звезд-
ном городке она [...] не успела достаточно хорошо освоить 
язык (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 12). Неспроста же он 
подбросил тебе компьютер, да еще с годичным бесплатным 
доступом в Интернет (М. Милованов).
СИН: годовой; АНА: дневной; двухдневный; месячный; недель-
ный; суточный.
годичный 2.2
Годичное собрание; годичная конференция.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который происходит один раз в год 1.2, 
часто в один и тот же день или месяц года 1.2’.

 Мы начинаем очередную годичную конференцию нашего ин-
ститута (Л. Остерман). Сегодня состоялось годичное собрание 
акционеров банка (В. Обручев). Училище выпустило уже много 
ремесленников, и они пользовались отличной репутацией. На го-
дичных актах присутствовали губернаторы (В. Г. Короленко).
СИН: годовой, ежегодный; АНА: ежемесячный; еженедель-
ный; ежесуточный. [О. Б.]

ГО́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР го́ден, годна́, го́дно, годны́ и 
го́дны.
Годный для эксплуатации <для использования>; Годен для 
продолжения службы; Из 20-ти пушек только три годных.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 годен для А2 ‘Такой, свойства или состояние 
которого позволяют использовать его для цели А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: годный для полетов.
 • к ДАТ: (продукт), годный к употреблению.
 • в ВИН: годный в пищу.
 • на ВИН: (старый приемник), годный на детали; (жен-

щина), годная только на ведение домашнего хозяйства.
 • ИНФ: Обыкновенная русская баба [...], годная, если нуж-

да заставит, работать день и ночь на свой дом и семью 
(В. Астафьев).

 • чтобы ИНФ: (Котел) годен, чтобы кипятить в нем 
белье.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне годный, профессионально годный; 
спец. ограниченно <условно> годный; спец. годный по здоро-
вью; спец. годен к строевой службе; ни к чему <никуда> не 
годный; годен до [января 2014 г.]; годный на все случаи жизни; 
признавать годным; считаться годным; Говорит фразами, 
годными для XVIII века.

 Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного вы-
стрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево 
(В. Астафьев). Были два варианта, и оба никуда не годные 
(В. Быков). Письма писались по-русски на плотной бумаге, год-
ной для краски, писались тушью четким, почти печатным по-
черком (Д. Гранин). Быть правщиком значило приводить в 
годный для печати вид поступающие в редакцию малограмот-
ные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников 
(В. Катаев). Комиссия нашла его годным к нестроевой службе 
(А. Н. Толстой). Здесь были и трава для коней, и годное для 
палаток сухое место (И. Ефремов).
СИН: пригодный; АНА: исправный; применимый; способный; 
уместный; готовый (к употреблению). [М. Г.]

ГОДОВА́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Годовалый щенок, годовалый младенец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В возрасте одного года’.

 Он видел на сене несколько связанных овец и годовалого 
большого кабана (В. Богомолов). Шагах в ста крупная лосиха 
с годовалым лосенком обгладывала молодой осинник (В. Со-
лоухин). Рая, с годовалым сыном, явилась к бабке Вере в Лиски 
(Э. Лимонов). Как же можно годовалую телку вдвоем съесть?! 
(Ф. Искандер).
ДЕР:...годовалый [двухгодовалый]. [О. Б.]

ГОДОВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
годовой 1
Годовой итог; годовой отпуск; годовые экзамены; годовые 
оценки; годовой выпуск продукции.
ЗНАЧЕНИЕ. От год 1.2
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Cредняя годовая температура; годовой 
отчет.

 Когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каж-
дый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить 
годовой итог (А. П. Чехов). Меховая накидка из чернобурки, 
которую он недавно ей подарил, стоит, наверно, две или три 
годовые стипендии (А. Рыбаков). И каждая из досок – тогда 
их еще не красили – покрывалась узором, становились видны 
годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми не-
мыслимыми углами (В. Пелевин). И в нескольких словах я из-
ложил ее [проблемы] сущность: годовые слои, возможность 
получить картину температурного режима столетия, воз-
можность сравнить ее с данными летописей и документов 
(Ю. Домбровский). Чтобы найти выход из надвигающегося 

кризиса, Коку-Коки приказал перегнать на огненную воду весь 
годовой урожай маиса (М. Булгаков). Льготный кредит: семь 
процентов годовых в СКВ (А. Волков).
СИН: годичный; АНА: дневной; квартальный; суточный; ме-
сячный; недельный.
годовой 2.1
Доставили журнал с годовым опозданием; За время годового 
пребывания на орбите орбитальная станция полностью вы-
полнила программу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продолжающийся один год или равный одному 
году’.

 После годовой переписки со всеми высокими инстанциями 
было также решено, что и музыкальные инструменты [...] 
недопустимы на шарашке (А. Солженицын). Он заполучил 
годовой грант от Союза художников на поездку во Флорен-
цию (Д. Рубина). Где бы я еще мог за восемь долларов найти 
годовую стоянку для своего «Мерседеса»? (А. Хайт).
СИН: годичный; АНА: дневной; месячный; недельный.
годовой 2.2
Годовой план, годовой лимит; Сейчас принимаем на пароход 
годовые запасы продуктов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рассчитанный на один год’.

 Но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой 
лимит мыла, и баня задерживалась (А. Солженицын). Зани-
мали под 1% годовых, да еще с погашением только в 1996 г. 
(Архив НГ). На это можно было бы откусить значительную 
часть годового бюджета министерства культуры (Т. Соло-
матина). Ясно всем, кроме директора, что джейранов с земли 
пересчитать невозможно, а вертолет нанять у нефтяников – 
на один керосин вся годовая субсидия канет (А. Иличевский). 
Сегодня в Государственной Думе объявлен новый состав ми-
нимальной годовой потребительской корзины (В. Пелевин). 
Годовые запасы электроламп в РЭУ заканчиваются в первом 
квартале (Е. Козырева).
АНА: дневной, суточный; месячный; квартальный; недельный.
годовой 3
Годовое собрание; годовая конференция.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который происходит один раз в год 1.2, 
часто в один и тот же день или месяц года 1.2’.

 Сам Великанов отметил это на годовом отчетном собра-
нии в присущей ему несколько нелогичной манере (А. Слапов-
ский). Я прибыл в очень интересное время – накануне годово-
го праздника города (С. Есин).
СИН: годичный, ежегодный; АНА: ежемесячный; еженедель-
ный; ежесуточный. [О. Б.]

ГОДОВЩИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Юбилейная <свадебная> годовщина; годовщина Крещения 
Руси; годовщина основания Москвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘День А1 в календаре, когда А3 лет тому назад 
произошло важное для кого-то событие А2, о котором вспо-
минают после этого в день А1 ’.

 Разговорные метонимические употребления применительно 
к празднованию этого события: пойти на годовщину; быть 
(у друзей) на годовщине.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: годовщина свадьбы.
А3 • КАКАЯ: десятая <очередная> годовщина.

 Валентность А2 может выражаться метонимически – при-
лагательным со значением места или времени: Бородинская 
годовщина; Октябрьская годовщина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Славная <знаменательная> годовщина; 
трагическая <грустная, печальная> годовщина; Лицейская 
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годовщина [19 октября – день торжественного открытия 
Императорского царскосельского лицея, в котором учился 
А. С. Пушкин]; годовщина рождения <смерти, гибели>; го-
довщина образования государства; годовщина со дня свадьбы 
<сражения>; в честь годовщины; в канун годовщины; поздрав-
ление на годовщину <с годовщиной>; отмечать <праздновать, 
справлять> годовщину; дарить что-л. кому-л. на годовщину; 
Наступает годовщина; 9 мая – годовщина победы в Великой 
Отечественной войне.

 Веет ветер лебединый, / Небо синее в крови. / Наступают 
годовщины / Первых дней твоей любви (А. Ахматова). В годов-
щину коронации угораздило [Бенкендорфа] забыть мундир 
парадный, надел общеармейский (Ю. Давыдов).
В Тбилиси широко отмечалась знаменательная годовщина – 
семилетие республики (С. Довлатов). В годовщину Сониной 
смерти, в октябре, мы поехали на кладбище (Ю. Трифонов). 
Сегодня Долгов отмечал двадцатую годовщину своего выхода 
на сцену (В. Аксенов).
СИН: юбилей. [М. Г.]

ГОЛ, СУЩ; МУЖСК; -а; МН -ы́, -о́в.
Забить гол головой; Удар! Гол!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Попадание мяча или шайбы в ворота противни-
ка в спортивной игре, которое засчитывается как очко’ [о фут-
боле, хоккее, водном поло и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красивый гол; победный гол; ответный 
гол; гол с пенальти <со штрафного удара>; гол в нижний 
левый угол <в девятку>; гол на последней минуте; гол в соб-
ственные <свои> ворота; забить гол; пропустить гол; за-
считать гол.

 И Павел, глядя на меня сумасшедшими глазами, кричал вме-
сте с ним: «Го-о-о-о-о-о-ол!» (А. Волос). Мощный рев, похо-
жий на взрыв, долетел до него. Сергей понял, что команда 
забила гол (В. Аксенов). Я умел открыться, оказаться в том 
месте, [...] откуда вернее шанс забить, то есть, говоря спец-
ифическим языком, обладал чувством гола (И. Кио). Гол в свои 
ворота (автогол) – досадная и обидная случайность (Е. Гик). 
Вышедший на замену долговязый выпускник спортивной шко-
лы немедленно пропустил и третий гол (А. Слаповский).
СИН: очко; мяч; шайба; ДЕР: разг. голевой (пас). [М. Г.]

ГО́ЛЕНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
голень 1
Правая <левая> голень; перелом голени.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть ноги существа А1 от колена до стопы’.

 Нижней частью голени у человека является щиколотка, или 
лодыжка; верхние мышечные части образуют и́кры.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голень человека <собаки>.
 • КАКАЯ: человеческая голень.
 • ПРИТЯЖ: моя голень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голые голени; волосатые голени; краси-
вые <изящные, стройные> голени; голень правой <левой> 
ноги; анатомия <кровоснабжение, кости, мышцы> голени; 
повреждение <вывих, перелом> голени; искривление голени; 
защита голени; тренировка голени; упражнения для голени; 
боли в голенях; бандаж <щиток, лангета> на голень; сводить 
голень [Голень свело]; Как увеличить объем голеней?

 И (поскольку я по целым дням разгуливал в шортах) голени 
были так же коричневы, как лицо (В. Набоков). Кровь и гной 
текли из цинготных язв на голенях Андреева (В. Шаламов). 
Вдруг страшная боль подкосила мне ноги: это один из них [на-
падавших] ударил носком ботинка по голени, прямо в кость 

(В. Аксенов). Мне не повезло: упал с мостика, сломал голень 
(Г. Горин). Но ничего не прошло, и когда дед все же показал ногу, 
все ахнули: чернота дошла до середины голени (А. Чудаков).
ДЕР: голеностоп; голенище; голенастый; голеностопный.
голень 2
Голень индейки; упаковка голени; Голени натереть солью и 
перцем и оставить минут на 10.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть ноги снизу до сустава животного или пти-
цы А1, отделенная от ноги и предназначенная в пищу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голень ягненка.
 • КАКАЯ: куриная голень;
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Готовить <варить, жарить, запекать> 
голени.

 Таким образом, получают отдельно мясо с бедренной ча-
сти окорочка и с голени («Мясная индустрия», 24.05.2004).
ДЕР: разг. голяшка. [М. Г.]

ГОЛЛА́НДСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
голландский 1
Голландский флаг; голландские дамбы; Значительная часть 
голландской территории находится ниже уровня моря.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Голландии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голландская королева, голландское законо-
дательство, голландский парламент, голландское посольство; 
голландские банки, голландский флот, голландские колонии; 
голландские живописцы, голландские купцы <матросы>, гол-
ландский исследователь; голландская компания <фирма>; 
голландская команда, голландский тренер, голландский фут-
больный клуб.

 Тут были пачки канадских долларов, английских фунтов, 
голландских гульденов, латвийских лат, эстонских крон 
(М. Булгаков). И он заговорил о новом сорте чаю, привезенном 
в Одессу на голландских пароходах (И. Бабель). В библиотеке 
хранится экземпляр издания [книги Галилея], выпущенный 
знаменитой голландской фирмой «Эльзевир» после осуждения 
ее автора (Ю. Домбровский). Я была в квартире Пушкина, в 
голландском домике Петра в Летнем саду (В. Каверин). Очень 
интересной для меня оказалась работа над партией Любови 
в голландской постановке «Мазепы» (И. Архипова).
СИН: офиц. нидерландский.
голландский 2
Голландский стиль живописи; голландские гобелены.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший в Голландии или сделанный 
в Голландии или так, как в Голландии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голландский натюрморт <пейзаж>; гол-
ландское искусство; голландский табак; (тонкое) голландское 
полотно; голландские кружева; (длинная) голландская трубка; 
голландские изразцы; голландские тюльпаны <лилии>; гол-
ландские коровы; (жеребец) голландской породы; голландский 
соус, голландский сыр, голландская кухня; голландская ветря-
ная мельница.

 Несмотря на недостаточное знание голландского языка, мы 
легко их понимали (И. Эренбург). Всё реже и реже любуется 
его сиятельство голландским садом (Ю. Давыдов). Там только 
и есть три замечательные вещи: голландская сажа, голланд-
ский сыр и голландские селедки (А. Некрасов). Всё это допол-
нялось обувью, похожей на голландские сабо (С. Спивакова).
СИН: нидерландский; АНА: фламандский [фламандская жи-
вопись].
голландский 3, в функции существительного; МУЖСК.
Перевод с голландского на русский; курсы голландского.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Голландский язык’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Урок голландского; учебник голландского; 
учебник по голландскому; лекция <доклад > на голландском; 
заниматься голландским; знать <учить> голландский; препо-
давать голландский; обучать кого-л. голландскому; переводить 
с голландского <на голландский>; читать на голландском.

 Он говорил на языке, который назывался Die Sprache и 
представлял собой смесь голландского с немецким (Б. Акунин). 
Так, армянский и новоиранские языки совсем утратили раз-
личение грамматических родов, английский и голландский 
почти совсем утратили это различение (Н. Трубецкой). Воз-
можностей выучить голландский самостоятельно значитель-
но больше, чем на курсах или с репетитором (ucheba.ru).
СИН: голландский язык; нидерландский, фламандский [название 
голландского языка в северной Бельгии]; ДЕР: по-голландски.
◊ экон. голландская болезнь см. БОЛЕ́ЗНЬ; шахм. голланд-
ская защита см. ЗАЩИ́ТА; голландская печь см. ПЕЧЬ. 
[М. Г.]

ГОЛЛА́НДЦЫ, СУЩ; ОДУШ; -ев, ЕД -дец, -дца.
голландцы 1.1
Голландцы и шведы; Голландцы – очень экономный народ; 
В течение многих веков голландцы отвоевывают у моря 
участки суши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составляющий основное население Гол-
ландии, или люди, связанные с этим народом общностью про-
исхождения’.

 Хозяевами морей оказались французы, голландцы, турки, а 
по всему балтийскому побережью – шведы (А. Н. Толстой). 
Корабли у голландцев на славу – ни ветру, ни бури не боятся 
(Б. Житков). Голландцам ничего не осталось, как сделать хо-
рошую мину при плохой игре. Утром правительство этой 
страны выпустило заявление (В. Войнович). К Вестфальско-
му миру 1648 г. у Франции был флот в одну тысячу кораблей, 
а у голландцев – 17 тысяч («Лебедь» (Бостон), 09.06.2003).
СИН: нидерландцы; АНА: фламандцы [народ, родственный по 
происхождению голландцам]; ДЕР: голландка.
голландцы 1.2
Голландцы во втором тайме одержали победу; Проектом за-
интересовались голландцы и датчане.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Голландии, представляющих свое 
правительство или страну и объединяемых на основе совпаде-
ния их профессиональной деятельности’ [о делегации, спортив-
ной команде, музыкантах, художниках, писателях и т. п.].

 Просто надо написать русское поклонение волхвов, как у 
голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом 
(Б. Пастернак). Инженер Глан продал голландцам угольную 
заявку – за пятьсот тысяч фунтов стерлингов, без малого за 
пять миллионов рублей (Б. Пильняк). Голландцы были реши-
тельно против силовых действий, как очень опасных, и снова 
пошли по пути переговоров [с террористами] («Солдат уда-
чи». 07.04.2004). Удивить искушенных в цветоводстве гол-
ландцев трудновато – большинство из них так или иначе 
связаны с доведенной до совершенства цветочной индустри-
ей («Ландшафтный дизайн», 15.011.2002).
СИН: нидерландцы; ДЕР: голландка.
голландец 1.3
Коренной <типичный, новоиспеченный> голландец; обрусев-
шие предки-голландцы; Она вышла замуж за голландца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, являющийся гражданином Голландии 
или считающий себя принадлежащим народу этой страны’.

 Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапы-
вали висячими трубками (А. Н. Толстой). Ученики этой школы 
обязаны были раньше всего знать латинский и голландский 

языки, потому что преподавание велось на этих языках и пре-
подавателями были голландцы (П. Нилин). Ходящих ногами 
голландцев я не встречал, голландца я видел только на вело-
сипеде (Д. Гранин). Англичанин сошел на берег, увидел одного 
рыжего голландца, потом другого, и записал в книжечку: «все 
голландцы – рыжие» (М. Гаспаров). Наивные голландцы, все 
еще ликуя, поволокли свои камеры и прожекторы на третий 
этаж, к дверям номера Тарковского. На стук никто не от-
ветил (Н. Воронель). Дальнейшее соперничество голландца с 
россиянином стало украшением всего мирового спорта («Из-
вестия», 01.08.2002).
ДЕР: голландка.
голландцы 2
10 мая 1940 года Германия напала на Нидерланды, а 15 мая 
голландцы подписали капитуляцию.
ЗНАЧЕНИЕ. Группа граждан Голландии, действия которых 
рассматриваются как действия правительства этой страны 
[о военных, государственных чиновниках и т. п.].
СИН: Голландия, Нидерланды.
◊ летучий голландец ‘призрачный корабль, по средневековой 
легенде обреченный никогда не приставать к берегу; среди мо-
ряков было распространено поверье, что встреча с ним пред-
вещает гибель в море’: Норвежское рыболовное судно было 
покинуто командой возле мыса Коровий Нос и превратилось 
в «летучего голландца» (так называются на официальном 
морском языке брошенные экипажем суда) (В. Конецкий); 
Убежденных беглецов, как летучих голландцев, гонит дальше 
беспокойный их жребий (А. Солженицын); малые голландцы 
‘художественная школа голландской живописи XVII в., в ко-
торую условно объединяются мастера пейзажной и бытовой 
жанровой картины небольшого размера’: Ничуть не меньше 
восхищала живопись: малые голландцы, перед которыми я 
столько времени проводил в Эрмитаже (А. Кушнер); Ответом 
стало письмо со стихами Льва Пумпянского, посвященными и 
малым голландцам, и французским живописцам, и античности 
(Ю. Кантор). [М. Г.]

ГО́ЛО, НАРЕЧ.
Голо шумят деревья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Будучи без обычного внешнего покрытия’.

 Лес шумел, шумел, шумел, однотонно, почти по-зимнему, 
шумел холодно, голо и неуютно (Г. Троепольский). Потом [...] 
трамплин забросили, и металлическая ферма его теперь тор-
чала голо и мертво, как скелет (В. Распутин). Грязная, в по-
белке, лампочка голо болталась на шнуре (Л. Улицкая). Трава 
[...] еще прет из земли, но уже голо торчат верхушки тополей 
и подножья дубов завалены ржавчиной (А. Терехов). Фрукто-
вые деревья голо чернеют за ржавыми оградами (Р. Киреев). 
[Е. Б.]

ГОЛОВА́, СУЩ; ЖЕНСК [кроме 4]; -ы́, ВИН го́лову, МН 
го́ловы, голо́в, голова́м. В сочетании с предлогами за, на во 
фразеологических единицах схватиться за́ голову ‘прийти в 
ужас’, быть на́ голову выше, поставить с ног на́ голову, как 
снег на́ голову ударение обычно переносится на предлог; в сво-
бодных словосочетаниях типа закинуть руки за голову, быть 
выше на голову, надеть что-л. на голову ударение обычно не 
переносится на предлог.
голова 1.1 ‘верхняя часть тела, где находятся органы восприятия’: 
голова человека.
голова 1.2 ‘волосы на голове человека’: белокурая голова.
голова 2.1, перен. ‘голова как субъект состояний’: тяжелая голова; 
Голова болит.
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голова 2.2, перен. ‘голова как субъект интеллектуальной деятель-
ности человека’: пустая голова; Голова не соображает.
голова 3.1, разг. ‘умный человек’: Ну, ты голова!
голова 3.2, уходящ. разг. ‘человек как носитель свойства’: отча-
янная голова.
голова 4, ист. ‘выборное должностное лицо в дореволюционной 
России’: городской голова.
голова 5 ‘единица счета животных’: стадо в 200 голов.
голова 6, перен. ‘передняя часть вытянутого движущегося объекта’: 
голова поезда.
голова 7, перен. ‘пищевой продукт в виде конуса или шара’: сахар-
ная голова.

голова 1.1
Голова младенца; Держите голову прямо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя округлая часть тела человека А1, в ко-
торой находится мозг, органы зрения, вкуса, обоняния, слуха 
и рот, соединенная шеей с остальной частью тела,’ [также о 
верхней или передней части тела животного А1, где находятся 
соответствующие органы].

 1. Части головы человека: лицо – передняя часть, макушка – 
верхняя часть, темя – между лбом и макушкой, затылок – зад-
няя часть. По бокам головы симметрично расположены два 
уха. Плоские боковые части выше ушей – виски. Части головы 
животного: морда – передняя часть, загривок – задняя, уши – 
по бокам или сверху головы.
2. Коннотации: самое главное: Хлеб – всему голова; А мастер, 
как известно, всему делу голова (П. Бажов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голова женщины <быка>.
 • КАКАЯ: женская <мужская> голова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <крупная, массивная > голова, 
маленькая <небольшая> голова [размер]; круглая <вытянутая, 
приплюснутая, яйцевидная, шишковатая> голова, голова пра-
вильной формы [форма]; породистая голова, львиная голова 
[эстетическая оценка]; горячая <пылающая> голова [лоб на 
ощупь при высокой температуре]; пробитая <проломленная> 
голова, повреждение <рана> головы, ранение головы <в го-
лову> [травмы]; размер головы [для головного убора, шлема 
и т. п.]; вниз головой; с ног до головы; с обнаженной головой 
[без головного убора]; без крыши над головой [без крова]; 
поднять <вскинуть, запрокинуть, откинуть, разг. задрать> 
голову, опустить <пригнуть, наклонить, склонить> голову, 
повернуть <отвернуть> голову, уронить голову (на грудь), 
вертеть <тряхнуть> головой, вобрать <втянуть> голову в 
плечи [движения головы]; кивнуть головой [в знак согласия]; 
покачать <помотать> головой [в знак несогласия или неодо-
брения]; склонить голову перед кем-л. [в знак почтения]; дер-
жать голову [о грудном ребенке]; почесать голову; подпереть 
голову; положить голову (на подушку <на руки>); укрыться 
с головой; окунуться <погрузиться> с головой [см. тж ◊]; на-
деть что-л. на голову; погладить кого-л. по голове; ударить 
кого-л. по голове; (Мне здесь) с головой [о глубине водоема]; 
Негде преклонить голову [негде жить или переночевать]; Голо-
ва упала <свесилась>(на грудь); Голова дрожит <трясется>; 
Голова слетела с плеч.

 Алеша поздоровался, но парень не отозвался на привет-
ствие, даже не повернул головы (О. Павлов). Он сел на пол и 
уткнул голову в коленки (А. Азольский). Скварыш всё понял, 
похолодел и быстро пошел прочь, втянув голову в плечи 
(В. Быков). Андрей с сомнением покачал головой (А. и Б. Стру-
гацкие). Услышав где-то вверху легкий шорох, он поднял го-
лову и едва успел увернуться от глыбы, рухнувшей у его ног 
(В. Дубровина).

СИН: устар. высок. глава, разг. башка, разг. уходящ. котелок, 
разг.-сниж. кумпол, разг.-сниж. кочан, разг.-сниж. черепушка; 
разг.-сниж. балда, разг.-сниж. репа; ДЕР: головка, головочка, 
головенка, нар.-поэт. головушка; головорез; головизна; изголо-
вье; головастый [с большой головой]; головной (убор);...голо-
вый [большеголовый, круглоголовый; многоголовый дракон].
голова 1.2
Курчавая голова; рано поседевшая голова; мальчуган с белой 
головой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Волосы на голове человека А1, характеризуемые 
в аспекте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голова девушки.
 • ПРИТЯЖ: папина (лысая) голова.
А2 • КАКАЯ: всклокоченная голова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белокурая <светлая, русая, золотистая, 
рыжая> голова, черная <темная> голова, седая голова [цвет 
волос]; кудрявая <завитая> голова, пушистая голова, вих-
растая голова [форма волос]; лысая <разг. плешивая, лысею-
щая> голова [количество волос на голове]; бритая <стри-
женая > голова [тип прически]; грязная <немытая> голова, 
чистая <вымытая> голова, нечесаная голова, вшивая голова 
[гигиеническое состояние волос]; обрить голову; вымыть го-
лову; завить <уложить> голову; потрепать по голове; Голо-
ва как колено [о лысом человеке]; Голова поседела.

 Елена раздвинула портьеры, и в черном просвете пока-
залась ее рыжеватая голова (М. Булгаков). Перед ней вне-
запно, как из-под земли, возник Омар Шериф в натуральную 
величину. Белые зубы, белая рубаха, русая голова. Русый 
азербайджанец (В. Токарева). Чугаретти, лицо черное, как 
у негра, голова седая ежиком, подсел поближе к Калине Ива-
новичу (Ф. Абрамов). Сергей долго провожал его глазами, 
ему было приятно смотреть, [...] как плывет высоко над 
толпой красивая, модно постриженная голова (В. Аксенов). 
Из раскрытого окна бельэтажа выглянула рыжая голова 
(Б. Акунин).
СИН: шевелюра, прическа; ДЕР: головка;...головый [белоголо-
вый, бритоголовый].
голова 2.1, перен.
Как голова?; От духоты заболела голова; Голова распухла 
от его жалоб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Голова как физический орган, который находит-
ся в определенном физиологическом состоянии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежая голова; тяжелая <чугунная, мут-
ная голова>; на трезвую <свежую> голову; проясниться в голо-
ве; Зашумело <загудело> в голове, Вступило в голову [об опья-
нении]; Голова кружится <болит, трещит, раскалывается, 
разламывается>; Голова прошла [перестала болеть]; Вино 
ударило в голову.

 Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновремен-
но после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно яс-
ными головами (М. Булгаков). Наверно, у него голова разболе-
лась от жары, – решил мальчик (Ч. Айтматов). Боль сверлила 
грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, 
когда он тронулся в путь (Г. Троепольский). У меня голова 
трещит, я устала, мне тошно (В. Аксенов). Я думал, когда 
смотрел свой фильм, лишь о том, что после просмотра зайду 
туда и скажу сверхгневный монолог, я сочинял его все два 
часа [...]. У меня голова распухла и сердце стучало в два раза 
чаще (А. Эфрос). Шампанское шумело в голове, лишая ее воли 
(Т. Тронина).
СИН: разг. башка; ДЕР: головокружение; головной [головная 
боль].
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голова 2.2, перен.
Иметь хорошую голову; У тебя есть голова на плечах?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Голова как орган, осуществляющий интеллекту-
альную деятельность человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пустая голова; мысли в голове; вбить 
(себе) в голову; приходить в голову, втемяшиться в голову; 
появиться <возникнуть> в голове; прокрутить в голове; вы-
ветриться из головы; выкинуть из головы; дурить кому-л. го-
лову; забивать голову всякой ерундой; иметь голову на плечах; 
вертеться в голове; Так голова устроена; Голова ничего не 
соображает; Голова не работает; Не укладывается в голо-
ве; Все перепуталось в голове; Подумай своей головой; Здесь 
нужна голова.

 И всё идет не «от головы», а от тех чувств, что вложил в 
фильм режиссер (А. Балабанов). В таких случаях надо иметь 
острый язык и быстро соображающую голову (А. Мильчин). 
Всё это было странно, совсем не укладывалось в голове и ка-
залось чудовищной ошибкой и нелепостью (А. Варламов). Жаль 
только, что даже из сказки уходит ясность и она превраща-
ется в такую же мешанину, как та, что царит сейчас в голо-
вах у взрослых (Народное творчество, 2004, № 1).
СИН: разг. башка, разг. котелок [Котелок варит ‘хорошо со-
ображает’], сленг крыша [Крыша поехала ‘сошел с ума’], сленг 
башня [без башни ‘плохо соображает’]; АНА: интеллект; ДЕР: 
головоломка; головастый [хорошо соображающий], головной 
[рассудочный].
голова 3.1, разг.
Ну, он – голова!; Одна голова хорошо, а две лучше [посло-
вица].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умный человек’.

 «Голова!» – так скажет русский, восхищаясь чьей-то си-
лой мысли и сообразительностью (rusimsport.ru).
голова 3.2, разг.
Горячая <буйная> голова; отчаянная голова; дурья голова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек как носитель свойства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: отчаянная голова [выражается обязательно].

 Ой, беда приключилася страшная, / Мы такой не знавали 
вовек, / Как у нас, голова бесшабашная, / Застрелился чужой 
человек (Н. А. Некрасов). Только уж вы, отчаянная голова, 
того, поосторожней (Б. Акунин). – Чрезвычайную Комис-
сию? – Дубовая голова! Разве можем мы воскрешать Чека, 
вызывать к жизни мрачные страницы большевизма? Нет, 
нужно создать Обыкновенную Комиссию (А. Аверченко). 
«Ваня, разудалая твоя голова» – эти слова старой протяжной 
песни были сказаны шепотом (В. Белов).
ДЕР: головушка.
голова 4, МУЖСК, ОДУШ; ВИН -у́; ист.
Волостной голова; городской голова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выборное должностное лицо в дореволюцион-
ной России, главное для какого-то социума’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казачий <станичный> голова; товарищ 
головы.

 В последнюю категорию входили и крестьяне, избранные 
в волостные суды, исполнявшие должности сельских ста-
рост, волостных старшин, голов и другие должности по 
крестьянскому общественному управлению (А. Афанасьев). 
Уже через неделю после гибели императора городской голо-
ва С. М. Третьяков предложил установить ему «памятник 
народный в Кремле» («Вечерняя Москва», 12.09.2002). Даже 
в царской России городской голова и сельский староста 
имел больше власти, чем главы администраций сегодня 
(А. Яковлев).

голова 5
Стадо в 200 голов; Сколько голов рогатого скота?; Коров у 
него было две головы; Популяцию бизонов восстановили до 
нескольких десятков тысяч голов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица счета животных А1’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: (стадо в 200) голов оленей.

 Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и 
шли вплавь (А. Фадеев). С тех пор огонь уничтожил тысячи 
гектаров лесов и лугов. Погибло несколько тысяч голов скота 
(«Известия», 26.12.2001). Кучук отлично помнил, как Ермолов 
преспокойно угнал пятнадцать тысяч голов скота из сосед-
него аула за то, что тот пропустил закубанцев (Ю. Тыня-
нов). Приказано пригнать тебе из Башкирии табун в сто 
пятьдесят голов (В. Запашный). Группа клинически здоровых 
телок в возрасте 12 месяцев состояла из 15 голов («Мясная 
индустрия», 26.04.2004). Наибольшую угрозу для человека 
представляют бродячие собаки, которые в период гона сби-
ваются в большие стаи численностью 10–15 голов, и могут 
напасть на прохожих без всяких на то причин («Боевое ис-
кусство планеты», 10.06.2004).
СИН: поголовье.
голова 6, перен.
Голова эскадры; голова поезда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Передняя часть вытянутого перемещающегося 
объекта А1, состоящего из нескольких или многих частей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голова шествия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голова каравана <процессии, демонстра-
ции>; в голове поезда.

 До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла го-
лова колонны (А. Солженицын). Поднялся ветер, сухой снеж-
ный дым понесло по целине, голова колонны утонула в белой 
мути (В. Гроссман). Вот голова поезда показалась на границе 
станции, и мы пошли в поселок (В. Чивилихин). Его вагон был 
в голове поезда, и он уже бежал, стараясь справиться с от-
куда ни возьмись появившейся одышкой (С. Романов).
ДЕР: головной (вагон).
голова 7, перен.
Голова сыра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пищевой продукт А1 в виде конуса или шара’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голова сахара.
 • КАКАЯ: сахарная голова.

 Сверху жбана на перекрещенных саблях высилась сахарная 
голова, обильно политая нагретым ромом и подожженная 
(В. С. Трубецкой). Раздобыл по блату уникальный сувенир. 
А именно – сахарную голову килограммов на восемь. В голубой 
сатинированной бумаге (С. Довлатов). Седые головы сахара... 
Прабабушка Анна Иоанновна по детской привычке покупала 
у теток на рынке именно такие головы и колола их щипчика-
ми (А. Архангельский). Желтая голова сыра сочилась под 
искрящимся хрустальным колпаком (Я. Ларри). Будь у меня 
еще голова сыра, я охотно отдал бы ее (М. Пришвин).
СИН: головка.
◊ светлая голова ‘человек, быстро и хорошо понимающий 
трудные вещи’: Светлые головы России – Ломоносов, Ради-
щев, Менделеев, Губкин, Вернадский, Бердяев, Гумилев – не 
раз отмечали евразийский характер России («Жизнь нацио-
нальностей», 16.06.2004); дырявая голова ‘человек с плохой 
памятью’: Где же Риммочка? Ах, дырявая голова, я ж ее 
оставила у мадам Домбач (И. Ратушинская); голова садовая 
‘рассеянный, невнимательный человек’: – Это что за фильки-
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на грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? – спро-
сил он (М. Булгаков); в головах ‘с той стороны, куда ложатся 
головой’: Кровать здесь стоит резная: в головах – солнце 
красное, в ногах – месяц ясный («Мурзилка», 2002, № 12); 
с головы ‘с каждого человека’: собрать по триста рублей с 
головы; в голове <во главе> стола см. СТОЛ; на чью-л. голову 
‘так, что для кого-л. возникают трудности или неудобства’: 
Научила играть в карты на свою голову; Придурка воспитали 
на нашу голову! Сами воспитали, сами и учите (А. Слапов-
ский); на холодную голову ‘будучи в спокойном состоянии’: 
«Размышлять о судьбах страны можно лишь на холодную го-
лову, – ответил он (А. Борин); в первую голову <очередь> см. 
ПЕ́РВЫЙ; через голову ‘минуя промежуточную инстанцию’: 
Такого рода обращения [к министру культуры] не происходили 
через голову руководителей Союзгосцирка (И. Кио); с ног на́ 
голову см. НОГА́; валить с больной головы на здоровую ‘пе-
рекладывать вину на невинного’: Не вали с больной головы на 
здоровую; без царя в голове см. ЦАРЬ; как снег на́ голову см. 
СНЕГ; выше голову ‘не надо падать духом’: А в то же время я 
уже окрепла душевно, не сломаюсь [...]... Значит, выше голову! 
Я еще счастливее многих (Е. Гинзбург); быть выше <превос-
ходить> кого-л. на голову ‘иметь намного больше хороших 
или нужных свойств’: Команда была на голову выше сопер-
ников; ломать голову ‘напряженно искать ответ на трудный 
вопрос’: Теперь ломай голову, кто из двоих стукнул (В. Быков); 
Сколько я ни ломал голову, разгадки найти не мог (В. Белоусо-
ва); сломя голову ‘очень быстро, ничего не замечая вокруг’: 
А потом бежать сломя голову, чтобы не поймали и не побили 
(И. Грекова); потерять голову ‘из-за сильных переживаний 
потерять способность трезво рассуждать’: Главный тренер по-
бедителей потерял голову от счастья; Оказавшись в этой тя-
желейшей ситуации, [человек] не потерял голову, а оказался 
способен думать, запоминать и анализировать (С. Гончаров); 
вскружить голову ‘лишить способности трезво рассуждать’: 
Успех «Бедных людей» вскружил Достоевскому голову (И. Зо-
лотусский); морочить голову а)‘намеренно вводить кого-л. 
в заблуждение’: Не надо людям морочить голову; Морочить 
голову директору не имело никакого смысла (В. Запашный); 
б) ‘приставать к кому-л. с чем-то несущественным’: В доме все 
вверх тормашками, ничего нельзя найти, рабочие грузят вещи, 
голова идет кругом, и вдруг появляется старый друг и начи-
нает морочить голову всякой ерундой (Б. Езерская); сложить 
голову ‘быть убитым’: Только в Донецке сложили головы 5 че-
ловек за то, что много знали (В. Горбачев); разг. повесить 
голову <нос> см. ПОВЕ́СИТЬ; отвечать головой ‘нести пол-
ную ответственность за выполнение чего-л.’: За свои выводы 
эксперты, можно сказать, отвечают головой – за заведомо 
ложное заключение можно попасть за решетку на срок до 
пяти лет («Совершенно секретно», 01.09.2003); Перед отле-
том в особом отделе ему так и сказали: за командира отвеча-
ешь головой (В. Быков); выдать с головой ‘сделать полностью 
явным положение дел, которое кто-л. хотел скрыть’: Сердце, 
колотится и выдает с головой ее радость, возбуждение и 
замешательство (М. Дяченко, С. Дяченко); вылететь <вы-
скочить> из головы ‘оказаться забытым’: Школу-семилетку 
я окончил десять лет назад, всё давно вылетело из головы 
(А. Рыбаков); Во-во, такая простая фамилия, а выскочила из 
головы! (И. Шкловский); выбросить <выкинуть> из голо-
вы ‘сознательно перестать думать о чем-то или что-то’: Его 
просто нужно выбросить из головы, строго приказала себе 
Варвара (Т. Устинова); Ксеня, милая, выбрось из головы эти 
расхожие курортные штампы, они не могут иметь ко мне 
отношения! (Г. Полонский); Выкинь из головы всё, что я на-

говорил (М. Петросян); сложить голову ‘погибнуть за обще-
ственно важное дело’: сложить голову в бою; схватиться за 
голову ‘прийти в ужас’: Это очень в нашем духе – посмотреть 
на себя в зеркало [...], схватиться за голову и поставить за-
дачу: за две недели до отпуска скинуть все лишние 10 кг 
(«Аргументы и факты», 04.07.2001); окунуться <погрузить-
ся, уйти> с головой во что-л. ‘увлеченно и сосредоточенно 
заняться каким-л. делом или деятельностью’: Он с головой 
окунулся <погрузился> в занятия <в бурный роман>; Я ушел 
с головой в свою работу (К. Паустовский); книжн. посыпа́ть 
голову пеплом а) ‘скорбеть’ Не пора ли нам перестать по-
сыпать голову пеплом по поводу развала СССР («Эксперт», 
06.12.2004); б) ‘раскаиваться’: Нечего теперь голову пеплом 
посыпать; дать голову на отсечение ‘поручиться за истин-
ность чего-л’: Голову на отсечение даю – не простоит деся-
ти лет! (В. Рыбаков); поставить с ног на́ голову см. НОГА́; 
биться головой об стену <об стенку> ‘добиваться чего-л., 
пытаясь преодолеть заведомо непреодолимые препятствия’: 
С меня хватит. Биться головой об стену – пусть этим за-
нимаются другие. Кто помоложе и у кого черепок потверже 
(А. Вампилов); Полетят головы за что-л. ‘За допущенные в 
работе ошибки высокопоставленные лица будут лишены сво-
их должностей или понесут еще более суровое наказание’: 
И тогда зашатаются кресла и полетят головы (О. Лурье); 
Голова пухнет <распухла> у кого-л. ‘Информации так много, 
что человек не в состоянии ее воспринимать’: Что это мы все 
о политике да о политике, у меня от нее уже голова пухнет 
(М. Панин); Кружится голова у кого-л. ‘Кто-л. теряет способ-
ность трезво и здраво рассуждать’: У меня кружится голова 
от всех этих непонятностей (М. Булгаков); От его фантазий 
кружится голова. Особенно у женщин (Г. Горин); Голова идет 
кругом у кого-л. ‘Человеку приходится думать о таком коли-
честве вещей, что он ни на чем не может сосредоточиться’: 
Голова идет кругом: не знаешь, за что хвататься – за пелен-
ки или за конспекты (В. Токарева); Голова болит о чем-л. у 
кого-л ‘Кого-л. заботит, беспокоит что-л’: Да и не нашей голове 
об этом болеть (Б. Екимов); разг. Не бери в голову ‘Не об-
ращай внимания’: – Мало ли что говорят, не бери в голову 
(М. Панин). [М. Г.]

ГОЛОВНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
головной 1
Кора головного мозга; головной платок; головная вошь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к голове как части тела’.

 Там были два охранника, швейцар, один, видимо, прохожий 
и какой-то человек в хорошем костюме без пальто и головно-
го убора («Автопилот», 15.01.2002). Из машины вышли три 
человека: двое в гражданском платье и в кепках, один без го-
ловного убора и в офицерском кителе без погон (А. Азоль-
ский). Не глядя на постоянную пыль и головную – до глаз – по-
вязку, Стеша умудрялась оставаться опрятной, беленькой и 
даже нарядной (В. Астафьев). А какие дукаты, монисты!! 
Головные повязки, цветы!! А какие лица!!! (К. Чуковский). Но-
сят и головные косынки, повязывая их на пиратский манер 
(«Солдат удачи», 07.07.2004).
СИН: наголовный [наголовная лента].
головной 2.1
Головная боль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к голове как к физическо-
му органу, который находится в определенном физиологиче-
ском состоянии’ [только в выражении головная боль].

 Как-то показал содержимое сумки. Там идеальный порядок: 
сигареты, зажигалка, блокнот, записная книжка, таблетки 
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от головной боли (С. Спивакова). Она выходила к гостям в са-
мом начале, сидела с ними минут десять-пятнадцать, в основ-
ном молча, после чего уходила, сославшись на головную боль 
или усталость (В. Белоусова). Итак, Клекотов начал утро с 
головной болью (А. Слаповский).
головной 2.2
Мне не понравилась холодная, головная игра актера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором роль рассудка больше, чем 
роль эмоций, и который поэтому имеет меньшую ценность 
для говорящего’.

 С годами абстрактная, головная любовь к огромной совет-
ской стране не то чтобы вытеснилась или сузилась, но усту-
пила место иному чувству (А. Варламов). Она жила инстин-
ктом доброты – не головной, воспитанной, а кровной, 
почвенной, бездумной и нерасчетливо-прекрасной, как солнеч-
ный свет (М. Палей). Это была не головная тоска, – затоско-
вало сердце, дышать стало трудно (В. Гроссман). Вспомним, 
что преступление [Раскольникова] логически определилось как 
теоретическое, «головное». Смею ли я? (И. Анненский). Одно-
годки Ибсен и Лев Толстой (обоим по 175 лет) привлекли в 
основном уважительное внимание ученых; театр же спасовал 
перед ними; интерес, видимо, пока – головной («Театральная 
жизнь», 23.02.2004).
СИН: рассудочный, рационалистический, холодный; АНТ: 
бездумный, импульсивный; эмоциональный; разг. нутряной 
[нутряная актриса].
головной 3, перен.
Головное ведомство <предприятие>; головные исполнители 
<разработчики>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главный’ [по коннотации ‘самое главное’ го-
ловы 1.1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Головная организация <компания>; голов-
ной офис; головной вуз <институт>.

 Сначала через весь город к головному арыку – посмотреть, 
как несется по бетонному ложу черная бесшумная вода 
(Ю. Домбровский). Потом, когда я уже окончил университет 
и пошел работать в Академию наук, выяснилось, что головное 
здание академии тоже находится на Стрелке («Итоги», 
04.02.2003). В бухгалтерской отчетности может не раскры-
ваться информация об операциях [...] головной организации с 
дочерними обществами (М. Касьянов). Но совсем другое – 
управлять бизнесом, физически расположенным за тысячи 
километров от головного офиса («Бизнес-журнал», 03.03.2004). 
Государственный центр выполняет функции головного кон-
сультативного психологического учреждения в своем округе 
(«Вопросы психологии», 12.10.2004). С будущего года в дипло-
мах будет указываться, что выпускник окончил филиал, а не 
головной вуз («Профессионал», 29.09.2004).
СИН: главный, ведущий, руководящий; АНА: управляющий.
головной 4, перен.
Головной вагон <корабль, самолет, танк>; головная группа; 
головной отряд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Первый в передней части вытянутого переме-
щающегося объекта А1, обычно состоящего из отдельных 
объектов’.

 Расширенные употребления в значении ‘находящийся в пе-
редней части перемещающегося объекта’: И всё же Гриша вы-
ставил охранение и головное, и боковое, и тыльное – всё, что 
положено (А. Рыбаков); Самое же серьезное отличие новой мо-
дели – отказ от выдвижных головных фар («Бизнес-журнал», 
22.01.2004); Она способна поражать головные части балли-
стических ракет на дальностях до 40 км, а также бороться с 
самолетами («Воздушно-космическая оборона», 2001, № 3).

 Часть удара пришлась на немецкий передний край, калеча 
солдат головной немецкой дивизии, выдвинувшейся для насту-
пления (В. Гроссман). При этом проводник (он был из числа 
местных жителей), одетый в гражданскую одежду [...], шел 
впереди головного разведдозора на удалении 70 метров («Сол-
дат удачи», 03.11.2004). Головная машина проехала, пропустив 
препятствие между колес, а вторая, в которой находился 
лейтенант, стала объезжать воронку слева («Солдат удачи», 
07.04.2004). Наш головной дозор, используя обычные слуховые 
аппараты, засекал противника еще задолго до подхода к ме-
сту их засады («Солдат удачи», 06.09.2004).
СИН: передний, первый; АНТ: задний, тыльный.
◊ головная боль ‘очень трудная проблема, которую необходимо 
решить’: Скажите, а для вас реклама, особенно алкоголя, – 
тоже головная боль? («Аргументы и факты», 04.06.2003); 
А сама думаю: «Глупая ты, Марина. От этих летунов только 
головная боль». Но поженились (А. Геласимов). [М. Г.]

ГО́ЛОД, СУЩ; МУЖСК; -а.
голод 1.1
Они не ели со вчерашнего дня и уже начинали ощущать силь-
ный голод; Мы утолили голод ягодами; От голода тошнило; 
Собака выла от голода; Они умерли от голода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Желание есть, сопровождаемое специфическим 
острым физическим ощущением, возникающее у человека или 
живого существа А1, потому что ему необходимо удовлетво-
рить потребность в пище, или сама эта потребность, которую 
необходимо удовлетворить’.
КОНСТРУКЦИИ. А1 выражается не при самом слове голод, а 
при глаголе (сказуемом): От голода он упал в обморок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. от голода [умереть от голода, От голода 
кружилась голова, Ничего не соображаю от голода]; прост. 
с голоду [Помер с голоду]; сильный голод, зверский <волчий> 
голод, мучительный голод, острый голод; легкий <некоторый, 
здоровый> голод; лечебный голод, полный голод, скрытый голод; 
ощущение голода, чувство голода [Встал из-за стола с чувством 
(легкого) голода]; муки голода, приступ голода; терпеть голод, 
страдать от голода, морить кого-л. голодом; утолить (первый) 
голод; забыть о голоде; Голод просыпается.

 От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами 
скашивалась временами комната (М. Булгаков). Дерн хорошо 
утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус 
(А. и Б. Стругацкие). И вторую ночь, третье утро и третий 
день голод рвал нам желудок когтями (А. Солженицын). 
Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать 
(В. Шаламов). Время утрачивает реальность, мы уже изрядно 
отупели от этой монотонной работы, холода и голода 
(К. Серафимов). В одном [...] городке жил раввин – в голоде, 
холоде, нищете; и каждый день воспевал милость Божию 
(митрополит Антоний (Блум)).
СИН: ≈ сосать под ложечкой (у кого) [Уже под ложечкой со-
сет, надо что-нибудь съесть]; АНА: аппетит; голодание; не-
доедание; жажда; бескормица; АНТ: сытость, пресыщение; 
ДЕР: голодуха; голодомор; голодный [голодные дети, голодный 
обморок]; голодно; голодать.
голод 1.2, спец.
Белковый голод; кислородный голод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длительное время не удовлетворяемая потреб-
ность живого организма А1 в веществе А2, являющаяся при-
чиной ненормального функционирования А1’.

 Расширенное употребление применительно к неудовлетво-
ряемым психологическим потребностям человека: эмоцио-
нальный голод, духовный голод.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: белковый голод.

 А1 обычно выражается сочетанием у РОД, которое синтак-
сически зависит от глагольной части сказуемого: У вас кис-
лородный голод.
АНА: недостаток, дефицит.
голод 2.1
Голод в Поволжье; Стране грозит голод и разруха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Социальное бедствие, состоящее в отсутствии 
или сильном недостатке продуктов питания, вследствие чего 
большое количество людей в течение длительного времени 
не удовлетворяют потребности в пище, из-за чего болеют или 
умирают’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Послевоенный голод, во время (последнего) 
голода; грозить голодом [Наводнение грозит эпидемиями и го-
лодом]; Начался голод, Голод кончился (через семь лет), Голод 
грозит [Нам грозит голод], Голод свирепствует [В Сомали 
свирепствовал голод1.

 Федору Филатовичу суждено было в дальнейшем пере-
жить не один голод (И. Грекова). Настоящий голод был еще 
впереди, но из окна я видел уже очередь около булочной 
(Ю. Домбровский). А голод пришел в тридцать втором, на 
второй год после раскулачивания (В. Гроссман). В начале 
тридцатых годов на Украине был голод, похуже, чем в двад-
цатые годы в Поволжье (А. Рыбаков). Давнишний голод, из-
грызший молодую жизнь и отнявший сестру, брата и мать, 
до сих пор сидел в этой женщине непобедимой памятью и 
тайным страхом (Ю. Трифонов).
СИН: голодомор; АНА: разг. голодуха.
голод 2.2, книжн.
Книжный голод; товарный голод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Социальное явление, состоящее в отстутствии 
или большом недостатке объектов А2, без которых люди А1 
не могут нормально жить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: бумажный голод.

 А1 обычно выражается сочетанием в ПР или у РОД, кото-
рое синтаксически зависит от глагольной части сказуемого: 
В стране <у нас> товарный голод.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уменьшить (бумажный) голод, увеличить 
(товарный) голод, Информационный голод увеличивается 
<растет, уменьшается>.

 Правда, иногда их [этих писателей] издавать все-таки 
нужно, но дает себя знать бумажный голод (В. Войнович). 
Вдумываясь в обстановку, находим способ, который мог бы 
уменьшить информационный голод, но мы не знаем, как этот 
способ применить (А. Сухотин).
АНА: советск. дефицит. [Е. У.]

ГОЛОДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
голодать 1
В войну многие голодали; Одни – голодают, другие – пере-
едают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 голодает по причине А2 ‘Из-за катастрофиче-
ской нехватки продуктов питания, являющейся результатом 
обстоятельства А2, люди или существа А1 систематически не 
удовлетворяют свою потребность в еде и поэтому находятся в 
очень плохом физическом состоянии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Старик <весь народ> голодал.
А2 • из-за РОД: голодать из-за неурожая.
 • голодать по причине неурожая.
 • голодать вследствие неурожая.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жестоко <сильно, по-настоящему> голо-
дать; буквально <фактически> голодать; помощь странам, 
голодающим после наводнения; голодать и мерзнуть.

 Замерзай с замерзшими и голодай с голодными (Б. Зайцев). 
В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда 
страшнее бездомных собак (Б. Васильев). А в Козлове родные 
тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что 
было приехать в Москву (Ю. Трифонов). Студенты постоян-
но недоедали, а порой и просто голодали (И. Архипова). Она 
тогда голодала ужасно, почти ничего не ела, папу надо было 
питать (И. Грекова). Даже во время войны животные в цир-
ках и зоопарках не голодали (В. Запашный).
СИН: устар. голодовать; АНА: недоедать; устар. высок. ал-
кать АНТ: обжираться, переедать; ДЕР: голод; голодающие 
[в функции существительного, преим. в форме МН: голодаю-
щие Поволжья]; оголодать; наголодаться.
голодать 2, СОВ поголодать.
Голодать, чтобы похудеть; Я теперь голодаю два дня в не-
делю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 голодает ‘А1 не ест или ест меньше, чем хо-
чет, в течение времени А3 с целью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • для РОД: голодать для общего оздоровления <для очист-

ки организма>.
 • чтобы ИНФ: голодать, чтобы сбросить вес.
А3 • голодать один день <целый месяц>.

 Чик уже так наголодался из-за желания быть верным обы-
чаям, что теперь ему было особенно жалко нарушать их. 
Тогда получалось бы, что он напрасно голодал (Ф. Искандер). 
Если не принимают передачи – он просто отказывается от 
тюремной пищи и голодает (А. Полянская). И вообще, не надо 
голодать перед праздничным застольем, режим питания дол-
жен быть соблюден, тогда, садясь за стол вечером, вы не 
будете изнемогать от голода («100 % здоровья», 11.12.2002). 
Я голодал несколько раз по две недели. Чувство необычайной 
легкости: кажется, оттолкнешься ногами и – взлетишь! Как 
на Луне (А. Брусиловский).
АНА: поститься; ДЕР: голодание; (лечебный) голод.
голодать 3
Заключенные голодают третьи сутки; Участники акции на-
мерены голодать дальше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отказываться от еды в знак протеста против 
чего-л.’.

 В среду состояние здоровья голодающих моряков ухудши-
лось, появились признаки головокружения, тошнота, голов-
ные боли (РИА Новости, 16.12.2010).
ДЕР: голодовка.
◊ голодать и холодать ‘недоедать и быть лишенным основных 
бытовых удобств’: Всю зиму мы голодали и холодали. [М. Г.]

ГОЛО́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР го́лоден, голодна ́, гол́одно, 
голодны́ и гол́одны, СРАВН голодне́е.
голодный 1.1 ‘такой, который хочет есть’: Я зверски голоден.
голодный 1.2 ‘выражающий чувство голода’: голодные глаза.
голодный 2.1 ‘не имеющий пищи’: Помогай голодным!
голодный 2.2 ‘скудный’: голодный паек.
голодный 2.3 ‘характеризующийся массовым голодом’: голодные 
годы.
голодный 2.4 ‘вызванный голодом’: голодная смерть.

голодный 1.1
Дети голодные, пора кормить; Усталые и голодные, мы вер-
нулись домой.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который испытывает сильное желание 
есть’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшно <жутко, зверски > голодный, 
голодный как собака <как волк, как зверь, как черт>.

 Нет большего наслаждения, чем кормить голодного ребен-
ка (В. Токарева). Я голодный, как зверь. Подъезжай через пол-
часа к «Кораблику». Успеешь? (В. Белоусова). И быть голодной 
сегодня ей тоже нравилось – легкость и свобода (Л. Улицкая). 
Голодные волки при виде зайцев, обитавших рядом за прово-
локой, исходили слюной и щелкали зубами (В. Быков). – Ох, ка-
кой я голодный! Оказывается, я страшно голодный! И мы сели 
пить чай и разговаривать о Саше (В. Каверин). Вчера вечером 
вернулся он голодный, решил закусить (Ю. Олеша).
≈СИН: Маковой росинки во рту не было; ДЕР: голодненький; 
проголодаться.
голодный 1.2
Голодный взгляд <вид>; голодное мяуканье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий то, что существо А1 испытывает 
голод’.

 Ответом был голодный взгляд, обращенный на соседнего 
цыпленка (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Несмотря на толщину, у 
него был очень голодный вид (Л. Андреев). Он сидел здесь уже 
больше недели, и голодный блеск его глаз показывал, как не-
легко дается ему такое сидение; говорил все больше о еде, 
рассказывал о национальных эстонских блюдах (Р. Иванов-
Разумник). Мальчишки с завистью посмотрели на него. Уви-
дев их голодные глаза, Ленька заторопился: – Сейчас я вам 
натаскаю этих арбузов целую кучу! (В. Осеева). Мне было 
стыдно смотреть на синие лица, обмороженные носы, щеки, 
пальцы, на голодные глаза моих товарищей, вернувшихся этим 
поздним ноябрьским вечером с общих работ (Е. Гинзбург).
голодный 2.1
Голодное население; голодные дети; голодные и холодные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в течение длительного времени 
не имел еды в количестве, необходимом для нормального фи-
зического состояния’.

 1. Употребляется в функции существительного: Стали люди 
по деревне ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, го-
лодные у голодных (В. Гроссман); Какая гадость, Димка, как 
тебе не совестно! Прогнать голодного. Может, ему идти 
некуда (Ю. Трифонов).
2. Метонимические употребления применительно к местно-
стям с голодным населением: голодный край; И все динамики 
Советского Союза разносили победные марши над израненной, 
голодной страной (А. Солженицын).
3. Метонимические употребления применительно к животу: 
голодное брюхо; А для меня война – это голодное пузо и весен-
няя кашица в драных американских ботинках (В. Аксенов).

 Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный 
такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами, 
он жил в своей запущенной комнате (В. Катаев). Как и все, 
голодный, раздетый, разутый, в фурункулах и язвах [...] – де-
лал, что и все: погибал в лесу, погибал в собственном доме, 
ел, что и все, то есть ничего не ел (А. Рыбаков). Счастли-
вым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных 
(Ф. Искандер). В ответ раздались крики: «Нам не нужно 
музыки, нам нужен хлеб, деньги и новые дома». Воинствую-
щая, голодная толпа, живущая в вагонах (С. Спивакова). На 
шумном, тускло освещенном Шереметьевском аэродроме, 
полном голодных костлявых солдатиков, никто не встретил 
его (И. Муравьева).
СИН: голодающий; АНА: недоедающий; ДЕР: полуголодный; 
голодно.

голодный 2.2, перен.
Голодный паек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого слишком мало, чтобы человек 
мог удовлетворить потребность в еде’.

 С каждым годом множилось число тех, кто любил постре-
лять и попользоваться дичью, дарами природы к почти голод-
ному столу (А. Астафьев). Наука была тощей, с пустым ко-
шельком. [...] И, тем не менее, наука чувствовала себя неплохо. 
Голодная диета не мешала энтузиазму (Д. Гранин).
СИН: скудный; АНТ: обильный.
голодный 2.3, перен.
Голодные годы; голодное время; голодная зима; голодное су-
ществование.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся голодом 2.1’ [обычно о 
каком-л. периоде времени].

 Вкус печенья был невзрачный, травяной, напоминал лепеш-
ки, которые пекла мать в голодные годы из сушеной сныти с 
горстью муки (Л. Улицкая). У отца в прошлом тоже было го-
лодное военное детство (А. Варламов). В голодное время (то 
ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году), эти кольца об-
меняли на продукты (И. Грекова). Мать ее умерла в войну в 
голодное время, отец и брат погибли на фронте (Ю. Трифо-
нов). Когда-то в первый послевоенный голодный год автор 
этих строк приобретал в ремесленном училище профессию 
краснодеревщика (В. Войнович).
АНА: полуголодный; ДЕР: впроголодь; голодноватый (год).
голодный 2.4
Голодный обморок; голодные боли <муки>; голодная одышка; 
голодная смерть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызванный голодом 1.1 или 2.1’.

 Рассказать я всё могу, только в рассказе слова, а это ведь 
жизнь, мука, смерть голодная (В. Гроссман). Голодная тош-
нота стала давно привычной (В. Шаламов).
◊ на голодный желудок ‘натощак или будучи голодным’: 
Курить на голодный желудок особенно вредно; Стихи 
можно писать только на голодный желудок (В. Аксенов). 
[М. Г.]

ГОЛОЛЁД, СУЩ; МУЖСК;  -а.
гололед 1
Оступиться на гололеде; По гололеду тормоза не держали.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слой льда, образующийся на поверхностях, пред-
назначенных для езды или ходьбы в результате замерзания на 
них влаги, так что становится трудно или опасно перемещаться 
по ним’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный < ужасный, страшный> гололед; 
свежий гололед; образование гололеда; борьба с гололедом; 
идти по гололеду.

 Скользко, гололед, а она несется как угорелая (Т. Моспан). 
[Муж] шел по свежему гололеду, поскользнулся, упал и сло-
мал руку (Н. Горланова). Была зима, на дороге страшенный 
гололед, о нем только и было разговоров (К. Ваншенкин). По 
лужам, с заквашенным в них снегом, и по остаткам гололе-
да, глядя под ноги, я пошел к автобусной остановке (П. Мей-
лахс). С гололедом на улицах столицы много лет боролись, 
используя смесь песка и технической соли («За рулем», 
15.02.2004). – Теперь мы не плавим снег, – уточнил Ушков, – 
только предотвращаем образование гололеда («Известия», 
06.02.2002).
СИН: гололедица.
гололед 2
Завтра с утра небольшие осадки, слабый гололед [прогноз 
погоды].
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Погода, при которой осадки замерзают на по-
верхности различных объектов, образуя плотный слой льда, 
или сами такие осадки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В гололед; во время <в пору гололеда>.

 Какие-то рога крупные находили... Видать, они погибли во 
время гололеда (В. Голованов). Спускаясь по этим щербатым 
ступеням, особенно зимой в гололед, Энэн каждый раз горьким 
словом поминал архитектора [...], который ради величия лишил 
лестницы обыкновенных перил (И. Грекова). И никто не поза-
ботился о людях, которые будут подниматься по этим сту-
пенькам в гололед (Е. Голованова). В общем, русского человека 
хорошая погода деморализует, непреходящая слякоть и голо-
лед ему ближе по природе его пессимизма (Г. Щербакова). Мо-
рось перешла в крупный, барабанящий по плащу гололед 
(М. Кочнев). А потом начинается грязь, гололед, снежные за-
носы (Б. Екимов).
СИН: гололедица. [М. Г.]

ГО́ЛОС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН голоса́, голосо́в.
голос 1 ‘свойственное данному человеку звучание речи’: Не могу 
забыть ее голос.
голос 2.1, наррат. ‘звучащая речь человека, не известного и не вид-
ного воспринимающему’: Голос внезапно смолк.
голос 2.2 ‘звучащая речь невидимого сверхъестественного суще-
ства’: Откуда приходили эти голоса?
голос 2.3 ‘побуждение, как бы исходящее от невидимого органа 
внутри человека’: голос разума.
голос 2.4 ‘публично высказываемое мнение’: Нужно прислушаться 
к голосу солдатских матерей.
голос 3.1 ‘орган в глубине горла человека, с помощью которого че-
ловек производит звуки’: сорвать голос.
голос 3.2 ‘орган в глубине горла человека, с помощью которого че-
ловек производит музыкальные звуки ’: небольшой, но приятный 
голос.
голос 3.3 ‘профессиональный певец’: Это – наши лучшие голоса.
голос 3.4 ‘партия в вокальном произведении’: второй голос.
голос 4.1 ‘установленный знак в процедуре голосования’: набрать 
большинство голосов.
голос 4.2 ‘право голосовать’: передать свой голос другому.

голос 1
Звуки ее голоса; шум <гул> голосов; Я узнал ее по голосу; Пом-
ню мамин голос, ее руки; Его голос заглушали волны.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Звучание речи, которое свойственно 
человеку А1 или которое А1 имеет в описываемый момент, 
которое создается особым органом, находящимся в глубине 
горла человека А1, и высота и тембр которого могут изменять-
ся в определенных пределах в зависимости от желания А1 или 
от его эмоционального или физического состояния’.

 1. Расширенные употребления применительно к звукам, про-
изводимым другими живыми существами, особенно – певчими 
птицами: голос соловья <малиновки>
2. Метонимические употребления применительно к голосу, 
мыслимому как инструмент речи: подать сигнал голосом; 
И заговорила лягушка человеческим голосом (сказка).
3. Расширенные употребления применительно к радиостанции, 
вещающей на другую страну: Голос Америки <Израиля>, со-
ветск. ирон. вражеские голоса.
4. Образные употребления применительно к манере выра-
жать мысли в художественном или публицистическом тексте: 
У каждого писателя свой голос, своя интонация.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голос жены.
 • ПРИТЯЖ: Петин голос.

СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Громкость, высота и тембр: громкий <тихий> голос, говорить 
в полный голос <во весь голос>, орать нечеловеческим голосом 
[‘очень громко’]; женский <мужской, детский> голос, звон-
кий <звучный, глухой, мелодичный, грудной> голос, высокий 
<низкий> голос, хриплый <сиплый, пьяный> голос, гортанный 
<визгливый, крикливый> голос; голос с хрипотцой, голос с над-
рывом [У нее был цыганский голос – немного гортанный, с 
надрывом (Б. Балтер)], Звенят (детские) голоса.
Чувства или состояния субъекта, проявляющиеся в голосе: 
грустный <веселый, спокойный, взволнованный, усталый, злой, 
раздраженный, слабый> голос; с недовольством в голосе, с 
ноткой раздражения в голосе, со слезой в голосе, В голосе зву-
чит (что) [В ее голосе звучала радость], В голосе появились 
новые нотки; Голос дрогнул, В голосе дрожат слезы; Голос 
звучит уверенно <неуверенно>, Голос у него упал.
Отношение воспринимающего человека: родной <чужой> го-
лос, знакомый <незнакомый> голос, приятный <неприятный, 
противный> голос.
Манипулирование: изменить голос, повысить <понизить> 
голос, говорить <сказать> громким <тихим, приглушенным> 
голосом, кричать взволнованным голосом, закричать не своим 
голосом, говорить <кричать> в полный голос, кричать во весь 
голос; сказать недрогнувшим голосом; говорить <сказать> в 
один голос ‘хором’.
Восприятие слушающим: услышать (мамин) голос, До нас 
донесся его голос, Раздался голос (учителя).

 [Я] слышал их голоса и стук каблуков (Б. Балтер). В трубке 
помолчали, а потом спросили, скоро ли он придет, – голос был 
молодой, гибкий и, как ей показалось, немного пьяный (Ю. Дом-
бровский). – Не ори! – страдальческим голосом попросил Пе-
тро (В. Шукшин). Теперь в ее голосе звучало что-то похожее 
на торжество, и это меня почему-то напугало (В. Белоусова). 
С улицы доносились голоса наших ребят, как далекий шум мир-
ной, но уже невозможной жизни (Ф. Искандер). И я забыл 
твой голос нежный, / Твои небесные черты (А. С. Пушкин).
СИН: высок. устар. глас; АНА: крик, шепот, речь; бас [гово-
рить басом], баритон [говорить мягким баритоном с бар-
ственными нотками], тенор [говорить тенором], тенорок 
[проговорить тенорком]; ДЕР: голосок [детский голосок]; 
голосовой [голосовая связь]; (говорить) вполголоса.
голос 2.1 наррат.
В конце улицы внезапно раздались голоса; «Помогите!» – до-
несся женский голос; «Петя!» – крикнул откуда-то сверху 
мужской голос; Потом этот голос замолчал; Голоса посте-
пенно удалялись.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Звучащая речь человека А1, воспри-
нимаемая наблюдателем, который не видит того, кто говорит; 
или сам этот говорящий человек’.

 Форма МН указывает на разных людей: Голоса стихли.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голос отца.
 • ПРИТЯЖ: мамин голос.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в сочетании с глаголами, 
указывающими на распространение звука, которые вводят 
прямую речь: Алло! – раздался в трубке мамин голос <голос 
диспетчера>; Потом голос жены сказал: «Тебе пора идти».
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Обозначение звучащей речи: Раздался (чей-то) голос, Послы-
шался голос; Голос затих, Голос приближается <удаляется>; 
идти на голос.
Громкость, высота и тембр голоса субъекта: (Послышался) 
громкий <тихий, слабый> голос; женский <мужской, дет-
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ский> голос (затих), звонкий <звучный, глухой, мелодичный, 
грудной> голос (донесся до кого-л.).
Чувства или состояния субъекта, проявляющиеся в звучании 
речи: (До нас донесся) веселый < взволнованный> голос.
Обозначение говорящего человека: Голос сказал <проговорил, 
ответил, спросил>, Голос продолжал [«Я не могу оставаться 
здесь», – продолжал голос; обычно в конце прямой речи], Го-
лос смолк <замолчал>; Голос остановился [Голос остановил-
ся и после минутной паузы продолжал; Голоса остановились 
прямо под окном [разговаривающие перестали идти]].

 «Сюда! Сюда!» закричало несколько голосов (А. С. Пушкин). 
Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали 
чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос за-
кричал: «Гришка, отдай пластилин!» (Л. Улицкая). Голос кри-
чал: – Мы пускаем только семьями, семьями, мама-папа-дети 
(Л. Петрушевская). – Ну вот, опять массовые игры, – досад-
ливо протянул девичий голос (И. Грекова). Толпа сзади росла; 
в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их 
слышать (В. Пелевин). Ни голоса, ни огонька, кроме красного 
светлячка на трубе котельной (А. Азольский).
АНА: бас [«Все будет хорошо», – невозмутимо продолжал 
бас], баритон [Баритон неожиданно остановился], тенор 
[«Хватит!» – взвизгнул тенор].
голос 2.2
Голоса приказывают: «Встань»; Подчиняясь невидимому голо-
су, он встал; Мне голос был. Он звал утешно (А. Ахматова).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Звучащая речь невидимого сверхъестественного 
существа, побуждающего человека сделать что-то, которую он 
слышит, или само это сверхъестественное существо’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутренний голос; слушать внутренний 
голос; Внутренний голос молчит; Голос приказывает <гово-
рит>; слышать голоса [о слуховых галлюцинациях].

 Мамочка, черен путь, молчат голоса, в глухое болото ведут 
тропинки! (Т. Толстая).
СИН: высок. глас [Глас Божий].
голос 2.3, МН редк.; перен.
Голос совести; трезвый голос рассудка; Голос сердца говорил 
ему, что это – его отец.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Побуждение, чтобы данный человек 
сделал нечто, как бы исходящее от невидимого органа А1, на-
ходящегося внутри данного человека’ [преимущественно в 
сочетаниях голос совести, голос разума <рассудка>, голос 
сердца, а также голос крови].

 Это был голос разума, помноженный на голос сердца! – 
Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам 
(А. Азольский).
СИН: зов, высок. веление [по велению сердца].
голос 2.4, необиходн.
Наконец услышали голос солдатских матерей; Раздается все 
больше голосов в пользу разоружения; К сожалению, голоса 
предпринимателей не были услышаны.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Публично высказываемое мнение чело-
века А1 относительно обсуждаемой обществом ситуации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голос трудящихся.
 • ПРИТЯЖ: мой голос (никто не услышал).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голос народа, голос критики; услышать 
голос (критики), внять голосу (народа).
СИН: высок. глас (народа).
голос 3.1, МН редк.
Потеряла голос и не могу вести занятия.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Способность человека А1 производить 
звуки обычной громкости, высоты и тембра, или тот орган, 

находящийся в глубине горла, с помощью которого человек 
А1 это делает’.
КОНСТРУКЦИИ. А1 обычно выражается сочетанием суще-
ствительного в форме РОД с предлогом у, которое синтакси-
чески зависит от глагола: У Пети ломается голос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Потерять <восстановить> голос, сорвать 
голос, беречь голос [Преподавателю нужно беречь голос], на-
прягать голос; лишиться голоса, Голос пропал, Голос сел, Голос 
ломается.

 Через какое-то время голос вернулся, последовало явное 
улучшение (И. Кио). Он хотел крикнуть и не смог – голоса не 
было (Ю. Домбровский).
СИН: голосовые связки.
голос 3.2, МН редк.
У нее был небольшой, но чистый голос.
ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 ‘Способность человека А1 петь, произ-
водя музыкальные звуки, или тот орган, находящийся где-то в 
глубине горла, с помощью которого человек А1 это делает’.

 Типы голосов по типу производимых звуков: бас, баритон, 
тенор, контральто, (меццо-)сопрано, колоратурное сопрано, 
альт.
КОНСТРУКЦИИ. А1 обычно выражается сочетанием суще-
ствительного в форме РОД с предлогом у, которое синтакси-
чески зависит от глагола: У него был редкий голос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <сильный, небольшой> голос; 
иметь (хороший) голос, не иметь голоса, Голоса у нее нет, 
Ни голоса ни слуха; (по)ставить голос, развить голос, беречь 
голос, быть в голосе <не в голосе>.

 Хотя сам он не имел голоса, но был очень музыкальным че-
ловеком, любил ходить на концерты, в театр на оперные 
спектакли (И. Архипова). Бог наделил Ольховикова удивитель-
ным голосом и музыкальным слухом (И. Кио). Почему вы, имея 
такой голос, пошли в науку? (Д. Гранин). – У вас исключи-
тельный голос, – говорит профессор, – таких голосов, как ваш, 
очень мало, а может быть, и вовсе нет (А. Рыбаков).
СИН: голосок, голосишко, голосище; АНА: голосовые связки; 
ДЕР: голосистый [голосистый соловей, голосистые девушки]; 
вокал.
голос 3.3, разг. или спец.
Он был наш самый лучший голос; Все хорошие голоса сразу 
уволились.
ЗНАЧЕНИЕ.‘Профессиональный певец или певица’.

 Обычно употребляется, когда речь идет об исполнении или 
о вокальных коллективах.

 Голосами в этой новой постановке «Хованщины» были Вла-
димир Огновенко (Иван Хованский), Владимир Галузин (Андрей 
Хованский), Роберт Брубейкер (Василий Голицын) («Известия», 
24.12.2001). Обилие русских голосов – главная сенсация ны-
нешней «Хованщины» («Известия», 24.12.2001).
СИН: певец, певица, церк. певчий [певчие на клиросе]; хорист; 
АНА: бас, баритон, тенор, контральто, сопрано, альт.
голос 3.4, спец.
Романс для двух голосов; Первый голос ведет за собой хор.
ЗНАЧЕНИЕ.‘Партия в вокальном произведении, характеризу-
ющаяся признаком А1, или исполняющий эту партию певец’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: первый голос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первый <второй> голос, романс для низ-
кого женского голоса.
ДЕР: ...голосный [двухголосное пение, многоголосное пение].
голос 4.1
За кого же отдадут свои голоса избиратели?; Партия ради-
калов набрала больше семидесяти процентов голосов.
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ЗНАЧЕНИЕ. Голос А1 за <против> А2 ‘Высказывание человека 
А1 или установленный знак, подаваемый человеком А1 в пользу 
или против обсуждаемого решения А2 при голосовании’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: голоса либералов.
ПРИТЯЖ: ваши голоса.
А2 • за ВИН: голос за эту кандидатуру.
против РОД: голоса против этого предложения.
КОНСТРУКЦИИ. А2 обычно зависит от глагола.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большинство <половина, меньшинство> 
голосов, (пятьдесят) процентов голосов; голос за [Нет ни 
одного голоса за], голос против [Голосов против больше]; 
подсчет голосов; подать (свой) голос, отдать (свой) голос; 
(пройти) с перевесом в (несколько) голосов, (пройти) с боль-
шинством в (несколько) голосов.

 Собрание в основном было на моей стороне и потом, когда 
дошло до голосования, предоставило квартиру мне подавляю-
щим большинством голосов (В. Войнович). Молодая девушка 
должна была с гражданским пафосом сказать, что впервые 
отдала свой голос за кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных (И. Кио).
ДЕР: бюллетень, черный шар; голосовать, избирать.
голос 4.2
Уходя с собрания, он передал свой голос ближайшему другу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Право голосовать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совещательный голос [право голосовать 
в ходе дискуссии]; право голоса; лишить голоса [лишить пра-
ва]; передать голос другому (депутату); решающий голос 
[Решающий голос принадлежит директору ‘решающее мне-
ние’].
◊ обиходн. подать голос ‘откликнуться или, заговорив, об-
наружить свое присутствие’ [Может, голос подаст – легче 
будет из завала спасти]; книжн. поднять голос (в защиту 
кого-л.) ‘высказать свое мнение, так чтобы оно было услышано 
обществом’; в один голос ‘единодушно’; неодобр. петь <го-
ворить> с чужого голоса ‘не имея своего мнения, повторять 
чужое’; обиходн. в голос (плакать <рыдать>) ‘плакать <ры-
дать> не сдерживаясь, так что слышны звуки, производимые 
голосом’. [Е. У.]

ГОЛОСЛО́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -вен, -вна; СРАВН -ее.
голословный 1
Чтобы не быть голословным, приведу некоторые факты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делающий утверждения без опоры на факты 
или доказательства’.

 Обращусь к статистике, чтобы не быть голословным (НГ, 
28.04.2003). Студент не был голословен, он и сам был в тюрь-
ме целых два месяца, и они там пели «Варшавянку» и кидали 
в надзирателей миски с баландой (И. Ратушинская).
голословный 2
Голословное заявление <обвинение>; голословное отрицание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не подтвержденный фактами и доказатель-
ствами’.

 Утверждение это, правда, так и осталось голословным: 
никаких доказательств или примеров в статье приведено не 
было («Солдат удачи», 09.06.2004). Материалы дискуссии в 
«Вопросах литературы» показывают: все, кто выступал про-
тив, выставили веские аргументы; все кто за, не оспорили их, 
но противопоставили голословное «несогласие» (С. Резник). 
Но это все же голословное утверждение, и его следовало бы 
подкрепить какими-то доказательствами (Б. Левин).
СИН: бездоказательный; необоснованный; АНА: неубедитель-
ный; АНТ: аргументированный, обоснованный. [М. Г.]

ГОЛОСОВА́ТЬ, ГЛАГ; -су́ю; -су́ет; НЕСОВ; СОВ проголо-
совать.
голосовать 1
Голосовать за проект <за социалистов>; проголосовать про-
тив смертной казни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 голосует по А2 за А3 ‘Участвуя в специаль-
ной процедуре принятия решения по общественно важному 
вопросу А2, лицо А1 выбирает из предложенных вариантов 
решения вариант А3’.

 Образные употребления: Покупатели голосуют рублем; 
голосовать обеими руками [полностью, горячо поддержи-
вать что-л.]; В Смоленской областной филармонии не просто 
поддержали меня, но даже сказали, что они обеими руками 
голосуют за это, что согласны принять лауреатов, организо-
вать их выступления и отвезти в имение своего знаменитого 
земляка (И. Архипова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ученый совет проголосовал (единогласно).
А2 • ВИН: Это предложение голосовали (дважды).
 • по ДАТ: По этому вопросу (уже) голосовали.
А3 • за ВИН: голосовать за исключение (из клуба).
 • против РОД: голосовать против исключения (из клуба).
 • за то, чтобы ИНФ: голосовать за то, чтобы исключить 

его (из правления).
 • против того, чтобы ИНФ: голосовать против того, что-

бы его исключили.
 • КАК: Как ты голосовал?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Проголосовать единогласно <единодушно, 
большинством голосов>; голосовать тайно, голосовать про-
стым поднятием рук <открытым голосованием>; голосовать 
поименно <списком>; голосовать против всех; прийти голо-
совать; лишить права голосовать.

 На вопрос, как голосовать – за каждую статью и пара-
граф отдельно иль за весь договор сразу, – следовал неизмен-
ный ответ: «Сразу!» (В. Астафьев). Значит, вы не отрицаете, 
что собрание не стало голосовать после вашего выступления? 
(Ю. Домбровский). Уже многие правильные товарищи были 
на нужных постах и правильно голосовали (А. Солженицын). 
Я завидую тебе, завидую тому, что в страшном лагере ты не 
должен был подписывать подлых писем, не голосовал за 
смертную казнь невинным, не выступал с подлыми речами 
(В. Гроссман). Митинги, плакаты, воззвания. «Голосуйте за 
список № 21». Что это был за список? (И. Грекова). В Греции 
обязанность голосовать распространяется только на лиц, 
не достигших 70-летнего возраста («Коммерсант-Власть»,
2002, № 5).
АНА: выбирать; ДЕР: голосование.
голосовать 2, разг.
Голосовать на дороге; Бесполезно голосовать на правитель-
ственной трассе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, поднимая или вытягивая руку, про-
сит водителя проезжающей мимо машины остановиться и под-
везти его’.

 Он пролежал до рассвета с открытыми глазами, а утром 
встал и поплелся на шоссе голосовать (Ю. Домбровский). 
Ранним воскресным утром я, бабушка, Илико и Илларион 
стояли у обочины шоссе и «голосовали» перед каждой попут-
ной машиной (Н. Думбадзе). «Голосуя» на развилках разбитых 
дорог, он добрался до населенного пункта Большой Шатун 
(В. Аксенов). Просительным жестом случайного прохожего 
подняла руку – проголосовала (Ф. Незнанский). Но если кто-
нибудь стоял на обочине, голосуя, я без раздумий тормозил: 
дорога становилась всё длиннее и длиннее (А. Волос).
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АНА: разг. взять (тачку); разг. поймать (тачку), разг. тормоз-
нуть (машину); ДЕР: разг.-сниж. голоснуть. [М. Г.]

ГОЛУБИ́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
голубика 1
Крупная голубика; собирать голубику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Съедобная ягода диаметром с ноготь мизинца, 
немного вытянутой формы, от голубого до темно-синего цвета, 
с сизым налетом, с очень мелкими косточками, водянистая, 
кисловато-сладковатая’.

 На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – 
яркого синего цвета (В. Шаламов). Набрали бабушка с внучкой 
полное ведро голубики (В. Астафьев). Голубика уже осыпалась, 
ее время прошло, и лишь кое-где виднелись темно-синие ягоды 
(В. Бурлак). Голубика – очень нежная ягода, поэтому собирать 
ее надо с большой осторожностью, чтобы при сборе не раз-
давить («Семейный доктор», 15.06.2002). Они охотничали, 
рыбачили, заготовляли для приисков по договорам голубику и 
черемшу (И. Ефимов).
СИН: гонобобель, пьяника <пьяница>, дурника; АНА: чер-
ника.
голубика 2
Высокорослая <дикорастущая, культурная, садовая> голу-
бика; побеги <листья> голубики; кусты голубики; посадить 
голубику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мелкий кустарник в лесу или в горах средней 
полосы, на котором растет ягода голубика’.

 Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, 
более крупная, не пройдешь, не заметив (М. Пришвин). Отвар 
из листьев голубики (можно прямо с веточками) помогает 
при болезнях сердца («Семейный доктор», 15.06.2002). Кусты 
голубики желательно рассаживать весной в хорошо разрых-
ленные лунки (sadimsad.ru › yagodi/vyrashchivanie).
СИН: гонобобель, пьяника <пьяница>, дурника; АНА: черника; 
ДЕР: голубичник. [М. Г.]

ГОЛУБО́Й1, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР редк. голуба́, голубо́, голубы́, 
КР МУЖ неупотр., СРАВН голубе́е.
голубой 1.1
Голубое небо; голубая река; голубые цветы; голубые глаза; 
«Голубой» период в творчестве Пикассо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цвета неба в ясную погоду’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голубое море <небо>; голубая краска; го-
лубое платье, голубая материя < майка, лента >, голубые 
кальсоны; голубой фаянс; голубой конверт; голубые береты 
[миротворческие войска ООН; бойцы ВДВ], голубые каски 
[миротворческие войска ООН]; голубая жилка, голубые вены; 
голубые волосы; голубая татуировка; голубые вагоны, голу-
бой почтовый ящик; голубой экран [телевизор]; журн. голубое 
топливо [газ]; голубая акула, голубые киты, голубой песец, го-
лубая ель [в составных названиях].

 В голубой прозрачной воде видны были песчаное дно, сваи 
и кили лодок (И. Бунин). Одет в зеленый костюм, желтые 
ботинки и голубой жилет (И. Ильф, Е. Петров). В первых ря-
дах блестят голубые седины и розовые лысины знаменитых 
стариков (Ю. Домбровский). Короткий голубой мундир его 
был расшит серебряным шнуром, на плечах колыхались огром-
ные генеральские эполеты (А. Н. Толстой). На большом ящи-
ке с черной надписью «Не кантовать!» сидел немолодой ху-
дощавый генерал, зябко засунув руки в рукава серого плаща с 
голубыми петлицами (И. Грекова). Тогда и увидел жену: по-
минутно оглядываясь, она вела какой-то торопливый раз-
говор с молодым человеком в голубой тенниске (В. Быков).

ДЕР: голубизна; голубика; голубенький, голубоватый; голубо-
глазый.
голубое 1.2, в функции существительного; СРЕДН.
Дама в голубом; Тебе идет голубое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Голубой цвет’.

 Глаза видят небо, солнце, деревья. Голубое, желтое и зеле-
ное. Краски жизни (В. Токарева); Голубое имеет свой звук, оно 
звучит как покой, забвение (Г. Троепольский). Даже в элек-
трическом свете хорошо было глядеть на яркую пестрядь 
голубого, зеленого, алого, желтого (Б. Екимов).
◊ голубая кровь см. КРОВЬ; голубой крови см. КРОВЬ; на 
голубом глазу см. ГЛАЗА́; на блюдечке с голубой каемочкой 
см. БЛЮ́ДЕЧКО; гореть голубым <ясным> огнем <пламе-
нем> см. ГОРЕ́ТЬ. [М. Г.]

ГОЛУБО́Й2, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
голубой 1, в функции существительного; МУЖСК, ОДУШ; 
разг.
В этом кафе собирались голубые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина-гомосексуалист’.

 – А помните, совсем недавно [...] вы говорили о тепле другого 
тела, лежащего рядом? Разве это не то, к чему устремлялась 
в тот миг ваша душа? Сердюк вздрогнул. «Голубой», – подумал 
он. – «Как я только сразу не понял?» (В. Пелевин). Мы умрем. 
А если это понял, то уже не важно – голубой твой друг или не 
голубой. Просто его становится жалко (А. Геласимов).
СИН: гомосексуалист, педераст, гей; разг. гомосек, разг. го-
мик, разг.-сниж. груб. пидор.
голубой 2, сленг.
Голубой фильм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к гомосексуализму’.

 Я вот еще пробовала официанткой подрабатывать. В го-
лубом, причем, баре. Ну и ничего хорошего («Столица», 
17.06.1997). [М. Г.]

ГО́ЛУБЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; гол́уби, голубе́й.
голубь 1
Голубь улетел; Воркуют голуби; На перила опустился голубь; 
Если голубь садится на карниз и смотрит в окно, значит, то-
скует любимый или любимая [примета].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Некрупная птица, от почти белого до фиолетово-
черного, часто сизого, цвета, с широкими, заостренными кры-
льями и закругленным хвостом, питающаяся на земле рас-
тительной пищей и часто живущая в городах по соседству с 
людьми’.

 В христианстве белый голубь считается символом Святого 
Духа. Согласно Библии голубь принес Ною оливковую ветвь 
от самого Всевышнего, в знак вести о мире между Богом и 
Человеком и прекращении всемирного потопа. После рисунка 
Пабло Пикассо 1949 года изображение белого голубя, несуще-
го в клюве оливковую ветвь, используется в качестве символа 
мира.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сизый голубь; дикий <домашний> голубь, 
почтовый <спортивный> голубь; городские голуби; голубь 
мира; породы голубей; содержание <кормление> голубей; во-
дить <держать> голубей.

 Когда голубь, упитанный, серо-синий, с зеленым ореольцем 
на шее, идет по асфальту, важно переступая с одной розовой 
ноги на другую, поводя туда-сюда плоским хвостом, какое 
это, в сущности, величавое зрелище! (И. Грекова). Один голубь 
был сизым, другой голубь был черным, а третий белым (Ф. Ис-
кандер). В палате стало тихо, было только слышно, как за 
окном воркует голубь (Ф. Незнанский). То выскочит навстре-
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чу озабоченная лиса, то перебежит дорогу деловитый рабо-
тяга ежик, то вырвется с оглушительным хлопаньем крыльев 
дикий голубь – вяхирь (В. Солоухин).
АНА: сизарь; турман; горлица; вяхирь; ДЕР: голубок, голубка, 
голубенок; голубятня; голубятник; голубеводство; голубиный 
(помет).
голубь 2, уходящ. обиходн.
Садись, голубь, выпей чайку́.
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется как ласковое или ироническое об-
ращение [обычно к лицу мужского пола].

 Погоди, голубь мой, сначала я тебя спрошу: как у вас с про-
дуктами в Крыму? (В. Аксенов). – Ну, голубь мой, – весело 
произнес, наконец, Сашка, – что скажешь? – А что говорить-
то? – невнятно буркнул пацан (В. Каплан).
АНА: голубчик, голубок, голуба; голубушка. [М. Г.]

ГО́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гол, гола́, го́ло, го́лы.
голый 1 ‘без одежды’: голый мужчина <ребенок>; голые руки 
<но ги>.
голый 2.1 ‘без обычного покрытия’: голые деревья; голая мест-
ность; голый хвост; голый птенец.
голый 2.2 ‘не имеющий на себе никаких предметов’: голый пол <ма-
трас>; голые стены.
голый 3.1, разг. ‘без примеси’: голый спирт.
голый 3.2 ‘не содержащий ничего дополнительного’: голое любо-
пытство.
голый 4, разг. ‘ничего не имеющий’: голый и босый.

голый 1
Голый загорелый ребенок бежал по кромке воды; Он натянул 
свитер прямо на голое тело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не имеет на себе одежды’ [о че-
ловеке или частях его тела].

 Голый может указывать на то, что человек имеет на себе 
мало одежды: Все сразу увидели его, голого по пояс, в стран-
ных, пестрых трусах (В. Аксенов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <совсем, почти> голый; голый 
человек; голый живот, голое тело, голая спина, голые <руки, 
ноги, пальцы, ступни, бедра, щиколотки, плечи>.

 Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу 
(М. Булгаков). Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми 
коленками, бежал я через поле (Ю. Казаков). Ляля щеголяла 
голым животом и какими-то немыслимыми бриджами 
(Ю. Трифонов). Потом они лежали на песке, подставив солн-
цу голые спины (А. Рыбаков).
СИН: нагой, обнаженный, оголенный, декольтированный, 
открытый, непокрытый; АНА: раздетый, неодетый; босой; 
простоволосый; АНТ: одетый, закрытый, покрытый; ДЕР: 
голыш; полуголый, разг. голозадый, разг. голопятый, разг. го-
лопузый, голошеий; разг. голышом; оголить, оголиться.
голый 2.1
Голые ветви стучали в окно; Снег уже начал таять, и кое-где 
виднелись полосы голой земли; Птенчик был совсем голым и 
жалким.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не имеет на себе обычного внеш-
него покрытия’ [обычно об отсутствии листвы, растительного 
или снежного покрова или же волос, шерсти, перьев у живых 
существ].

 Применительно к артефактам значит ‘такой, который не 
имеет на себе обычного покрытия, выполняющего защитные 
функции’: голый провод; голая сабля <шашка>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции сказуемо-
го в безличных предложениях: Голо как-то кругом и холодно 
(В. Шукшин).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голые деревья <ветки>, голый сад; голый 
утес, голая степь; голый птенец; голый череп <затылок, под-
бородок>.

 Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья не-
добрых птиц, голые ветки мерзлых тополей (А. Лиханов). 
Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел 
я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени 
(М. Булгаков). Деревья обнажились от снега и беспорядочно 
покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми 
вершинами (М. Е. Салтыков-Щедрин). Дом был каменный [...] 
в кольце террас, сплошь затканных плющом, голым, усохшим 
за зиму, но жадно желающим жить (И. Грекова). Посреди 
широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, 
стояло мертвое обгорелое дерево (Б. Пастернак).
СИН: нагой, обнаженный, оголенный, непокрытый; АНА: лы-
сый; АНТ: покрытый; ДЕР: голо; оголить, оголиться.
голый 2.2, КР нет.
Спали на голых матрасах, вповалку; На голом полу играли 
дети; Трудно было привыкнуть к неустроенности, к голым 
окнам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имеющий в себе или на себе никаких пред-
метов из числа тех, которые естественно ожидать в данном 
объекте или на нем в соответствии с его предназначением’.

 Характеризуя помещение в целом, указывает на полное от-
сутствие в нем или на малое количество предметов интерье-
ра: голая неуютная комната; Он распахнул перед Перецом 
низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал 
приглашающий жест рукой (А. и Б. Стругацкие); При ана-
томическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело 
(М. Булгаков).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции сказуемого 
в безличных предложениях: В ящиках письменного стола – 
пусто, на стенах – голо (А. Азольский); Розовые занавески, 
с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого 
так голо и скучно в комнате (Иван Шмелев); Ни картин по 
стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или 
чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек – словом, как-то голо 
(Н. В. Гоголь).

 Голая лампочка, висевшая на шнуре с потолка, едва-едва 
качалась (В. Набоков). Потом он закурил, запер дверь, пова-
лился на голый матрас и стал думать, что он натворил (А. и 
Б. Стругацкие). Казах-караульщик спал на топчане спиной к 
нему прямо на голых досках (Ю. Домбровский). Бледный свет 
раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стена-
ми кабинет (И. Бунин).
СИН: непокрытый, пустой; ДЕР: голо; оголить, оголиться.
голый 3.1, КР нет; разг.
Голый спирт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не содержит примесей’.

 Словосочетание разг. голая соль значит ‘содержащий соль 
в количестве, значительно превышающем норму’ [о блюдах]: 
Суп – голая соль; Всего тут много мы натерпелись: [...] попа-
дется вода – в рот не возьмешь: голая соль (П. И. Мельников-
Печерский).

 Странно, но на Корнилова этот почти голый спирт как 
будто и не подействовал (Ю. Домбровский).
СИН: чистый; АНА: только; ничего, кроме.
голый 3.2, КР нет.
Голые факты <цифры>; голая правда; Это только голая схе-
ма, требующая дальнейшей разработки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не содержащий в себе ничего, кроме А1’.

 А в газетах только голая информация, подробности собы-
тия часто ускользают (В. Аксенов). Это было торжество 
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стройной теории над голой практикой капитана (Ф. Искан-
дер). Ведь у вас, по сути, ничего нет, кроме голой идеи (А. и 
Б. Стругацкие). Швагер [...] перешел на голый рис и предпо-
читал отсиживаться где-нибудь под зонтом, пока я искал его 
для совместных дегустаций (М. Гиголашвили).
СИН: чистый; АНА: только; ничего, кроме.
голый 4, разг.
Пустить по миру голым и босым.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ничего не имеет или имеет мало’ 
[обычно об отсутствии одежды].

 Голый может использоваться гиперболически в ситуации, 
когда объект не имеет или имеет мало одежды, необходимой 
для какой-либо ситуации: Зима на носу, а ребенок совершенно 
голый.
СИН: раздетый; ДЕР: голытьба, разг. голь; разг. голяк; разг. 
голоштанный.
◊ голыми руками см. РУ́КИ; гол как сокол <устар. как оси-
новый кол> ‘очень бедный’: Один из всех нас он роздал свое 
имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался 
гол как сокол (О. Форш). [Е. Б.]

ГО́МОН, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет; наррат.
Птичий гомон; гомон весенних ручейков; Со двора доносился 
скрип качелей и детский гомон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Однородный шум, являющийся фоном для дру-
гих звуков, какой бывает, когда много людей А1 одновременно 
оживленно говорят и трудно расслышать отдельные слова’ [по 
аналогии – о голосах птиц и о звуке, издаваемом журчащей 
водой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гомон толпы; гомон ребятишек [А1 – МН или со-

вокупность].
 • КАКОЙ: людской <детский> гомон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тихий <негромкий> гомон; веселый <ра-
достный, счастливый> гомон; отдаленный гомон; веселый 
гомон речки; Поднялся нестройный гомон; На площади стоял 
разноголосый гомон; Из детской доносился <слышался> го-
мон; Гомон затих <стих>; Сквозь общий гомон до него до-
летали только отдельные слова.

 Наконец сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и 
весь класс в ожидании уставился на учителя (А. Иванов). При-
глушенно пульсирующий гомон трибун напоминал шум морско-
го прибоя и по мере приближения главного заезда нарастал, 
делался рваным и нервозным (А. Савельев). Как на грех, в тот 
вечер у всех четверых обитателей палаты сидели посетители, 
стоял гомон, и я невольно выхватывал из этого гомона от-
дельные фразы (А. Волос). В доме смех и хозяйственный го-
мон, / Тот же гомон и смех вдалеке (Б. Пастернак). Ни скрип 
открывающихся контейнеров, ни веселый гомон торговцев не 
вызывали у него привычной радости (М. Милованов).
СИН: галдеж, гам, гвалт; АНА: говор; (птичий) грай; гул; 
журчание; клекот; крик, ор; наррат. разноголосье; рев; ропот; 
улюлюканье; хохот; шум; ДЕР: гомонить. [А. П.]

ГОМОНИ́ТЬ, ГЛАГ; -ню́, -ни́т; НЕСОВ; СОВ нет; наррат.
В вестибюле гомонили школьники; На площади гомонили тор-
говцы, покупатели и праздные зеваки; Кончился спектакль, и 
гомонящая толпа заполнила улицу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гомонят ‛Люди А1, одновременно оживленно 
говоря, производят однородный шум, в котором трудно рас-
слышать отдельные слова’ [по аналогии о голосах птиц].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гомонить без умолку; радостно <весело, 
оживленно, возбужденно> гомонить; Ребятишки гомонят.

 Детвора гомонила на воле, радуясь каникулам (Б. Екимов). 
Привычные к дисциплине, казаки терпеливо стояли в конном 
строю, но гомонили и пересмеивались, поскольку офицеров не 
было (Б. Васильев). До полуночи вагон гомонил, потом стал 
храпеть (Д. Быков). В вестибюле «Александра Невского» го-
монили иностранные туристы, вставшие в очередь у турни-
кета (Е. Чижова). Вокруг них гомонили и суетились почти два 
десятка женщин (П. Акимов). Мижуев еще раз дошел до кон-
ца набережной, где ярко горела кофейня, набитая гомонящи-
ми красноголовыми турками (М. Арцыбашев).
СИН: галдеть; АНА: вопить, кричать, орать; шуметь. 
[А. П.]

ГОНЕ́НИЕ см. ГОНЕ́НИЯ.

ГОНЕ́НИЯ, СУЩ; СР; -ий, ЕД -ие; преим. МН; необиходн.
Гонения на генетику; гонения на религию; гонения на христиан 
в Риме.
ЗНАЧЕНИЕ. Гонения лица А1 на лицо А2 ‘Систематические 
действия лица А1, представляющего государственную или 
церковную власть имеющие целью лишить людей А2 возмож-
ности нормально заниматься деятельностью А3 или даже жиз-
ни из-за того, что лицо А1 недовольно этой деятельностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гонения императора Юлиана.
 • КАКИЕ: большевистские гонения (на церковь).
 • со стороны РОД: гонения со стороны богоборческих ре-

жимов.
А2 • на ВИН: гонения на Ахматову и Зощенко.
 • редк. против РОД: гонения против церкви.
А3 • за ВИН: гонения за взгляды.
 • КАКИЕ: религиозные гонения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жестокие <ожесточенные, суровые, кро-
вавые> гонения; несправедливые гонения; открытые гоне-
ния; многолетние <продолжительные> гонения; массовые 
гонения; религиозные <политические> гонения; официальные 
гонения; гонения на интеллигенцию <на инакомыслящих, на 
СМИ; на газету>; волна гонений; масштаб гонений; инициа-
тор гонений; дни <годы, времена, период> гонений; повод для 
гонений; вопреки гонениям; в условиях гонений; гонения на цер-
ковь; устроить гонения, прекратить гонения; подвергаться 
гонениям; перенести <претерпеть, пережить, испытать> 
гонения; Что-л. навлекло на кого-л. гонения; Гонения начались 
<кончились, возобновились>; Гонения усилились.

 В России он [Максим Грек] подвергался гонениям, находил-
ся в заключении и был причислен к лику преподобных только 
после своей смерти (Д. Лихачев). Он ждал либо славы, либо 
гонений, которые в те еще героические времена модернизма 
расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмеш-
ками общество встречало всех наших учителей (В. Ходасе-
вич). Во времена Николая I снова пошли гонения на расколь-
ников, и приказано было иконы у них отбирать (Д. Гранин). 
В сорок восьмом году под маркой борьбы с космополитизмом 
началось гонение на всё иностранное (И. Кио). Все гонения у 
нас начинаются с интеллигенции, стыдливо прихватывая кое-
кого из остальных (Ф. Искандер). Отец Иона спросил у меня: 
«А если снова гонения будут на церковь, то как вы – не от-
кажетесь от Бога?» (Н. Горланова).
СИН: преследования, репрессии, травля; АНА: высок. пору-
гание; шельмование; истребление; притеснение; КОНВ: ис-
пытания; ДЕР: гнать. [М. Г.]
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ГО́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; – и, РОД МН го ́нок.
гонка 1.1 ‘быстрое перемещение’: гонка на такси.
гонка 1.2, перен. ‘спешка’: непрерывная гонка.
гонка 2.1 ‘погоня’: гонка за бандитом.
гонка 2.2, перен. ‘стремление добиться’: гонка за длинным рублем.
гонка 3.1,‘спортивное соревнование’: лыжная гонка.
гонка 3.2, перен.‘соперничество’: предвыборная гонка.

гонка 1.1
Страшная гонка; бешеная гонка на вокзал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень быстрое перемещение’.

 Образное употребление: гонка цен <тарифов>; Выходит, 
есть в ней что-то особенное, что заставляет Несговорова 
считать ее дорогим призом в жизненной гонке (А. Берсене-
ва).

 Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к 
воде. Вода манила ее после воздушной гонки (М. Булгаков). Пол-
тора часа продолжалась бешеная гонка. Они скатывались по 
снежным склонам, пробирались по леднику, цеплялись за ветки 
деревьев (Ю. Визбор). Мы рисковали опоздать. Нервы, пом-
ноженные на сборы, гонку на такси (С. Спивакова). Я вел та-
кую же длинную лаковую машину, и вот поток набирал ско-
рость, и я понимал, что не выдержу той гонки (Ю. Буйда). В ту 
дикую гонку по декабрьской пустой московской ночи Кавголов 
понял, что жизнь его раскололась. [...] Одна часть его жизни – 
до смерти матери. И оставшаяся – без нее (А. Мишарин).
АНА: бег, езда; ДЕР: гнать.
гонка 1.2, перен.
Вечная <непрерывная, непрекращающаяся> гонка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деятельность, осуществляемая в ненормально 
быстром темпе, без необходимых перерывов’ [часто о спеш-
ной работе перед ее сдачей в связи с тем, что ею недостаточно 
занимались на более раннем этапе].

 Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа. 
К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной 
компании вошли в нормальное русло (М. Булгаков). Священник 
крестящим движением бросил горсть земли на Марью Нико-
лаевну. Запели «Со духи праведних». Началась страшная гон-
ка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать (Б. Пастернак). 
Зачем мы жили, Паша? Сборы, сборы, соревнования, Россия, 
Союз, ЦС, Кубок Хибин, Кубок Татр, приз первого снега, сере-
бряный эдельвейс, гонка, гонка (Ю. Визбор). Медицинская 
служба Институтова была одной судорожной гонкой. Ле-
чить не успевал. Почти всё время отнимали ответственные 
и двусмысленные дела (О. Павлов).
СИН: аврал, штурмовщина; АНА: спешка; запарка.
гонка 2.1
Гонка собак за зайцем.
ЗНАЧЕНИЕ. Гонка А1 за А2 ‘Быстрое перемещение существа 
А1 за А2 с целью догнать или поймать его’.

 Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам в роли А1 или А2: гонка на такси за 
грузовиком.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гонка полицейских (за преступником).
А2 • за ТВОР: гонка за преступником.

 Чего стоила хотя бы [...] гонка за какими-то гражданками, 
визжащими от ужаса! (М. Булгаков). Наум опять нахлесты-
вал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека 
(В. Шукшин). Рита, задыхаясь, поспешала за ним, а мне та-
кая гонка была не по нраву (Ю. Трифонов). Гонка сытых псов, 
роняющих слюну, за электрическим зайцем сама просилась в 
образ дня текущего (А. Азольский).
СИН: погоня; АНА: преследование.

гонка 2.2, перен.
Гонка за новостями; гонка за длинным рублем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Постоянная интенсивная деятельность лица А1 
с целью получить ценный объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ПРИТЯЖ: твоя гонка (за хорошими отметками).
А2 • за ТВОР: гонка за хорошими отметками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бешеная <дикая, непрерывная> гонка.

 Вся ведь жизнь у него была фактически – гонка за сча-
стьем (В. Дудинцев). Я семь лет в Москве, все это время была 
гонка за длинным долларом, и вот она завершилась: я купил 
жилье, обеспечил быт (Н. Григорьева, В. Курицын). Наиболее 
энергичные уже включились в гонку за лучшее [...] будущее 
(Г. Маркосян-Каспер). Тогда у меня еще не началась гонка за 
потрепанными бестселлерами на английском языке (Н. Амо-
сов). Вот западешь на какую-нибудь фифу, и начнется гонка 
за денежными знаками! (М. Милованов). В 1958-м на Всемир-
ной промышленной выставке в Брюсселе «Красный Октябрь» 
завоевал Гран-при [...]. На этом победы закончились – началась 
гонка за количеством (Ю. Кантор).
СИН: погоня; стремление (к чему-л.).
гонка 3.1, обычно в форме МН.
Международные гонки; автомобильные гонки; лидер гонки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одновременное быстрое перемещение спортсме-
нов А1 на транспортных средствах или приспособлениях А2 
с целью оказаться первым в конце дистанции А3 или лучшим 
по показателям А3 и получить награду А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: гонки юниоров.
 • КАКИЕ: женские <мужские> гонки.
А2 • на ПР: гонки на лыжах <на катерах>.
 • КАКИЕ: лыжные гонки.
А3 • на СКОЛЬКО: гонка на пять километров..
А4 • на ВИН: гонка на Гран При <на золото>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большие гонки; зимняя гонка; личные 
<индивидуальные> гонки, командная гонка; стартовые гон-
ки; эстафетная гонка, парусные <гребные> гонки; гонки 
свободным стилем; гонки класса (Grand Tourismo); гонки на 
воде <на льду>; гонки на автомобилях <на снегоходах, на 
мотоциклах, на моторных лодках, на каяках, на скутерах, 
на лошадях>; гонка на время <на скорость>; финишная чер-
та гонки; фаворит в гонке, лидер> гонки; победитель гонки; 
устраивать <проводить, организовывать> гонки; откры-
вать, <закрывать> гонки; участвовать в гонках; возглавлять 
гонку, лидировать> в гонке; выиграть гонку, побеждать в 
гонке.

 Я за призами не очень гоняюсь, но так, в гонках, почему же 
не выступить? Судно прекрасное, команда надежная, ну, да 
и я не первый раз за рулем (А. Некрасов). Он был первым в 
спринтерской гонке на 10 км в немецком местечке Оберхоф 
(«Вечерняя Москва», 10.01.2002). Не пропускайте важных 
событий в жизни дочери или сына, будь то выступление на 
утреннике, гонки на байдарках или вручение диплома («Семей-
ный доктор», 15.06.2002). Жители деревень собираются на 
ритуальные пляски, общие медитации и гонки на четверень-
ках с яйцом во рту («Пятое измерение», 2003).
СИН: соревнования, состязания; АНА: игры, чемпионат; 
скачки.
гонка 3.2, перен.
Безудержная гонка; предвыборная гонка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Интенсивная деятельность лица А1, направлен-
ная на то, чтобы достичь результата А2 в области А3 раньше 
других или достичь лучшего, чем у других, результата А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гонка кандидатов.
А2 • КАКАЯ: президентская гонка.
 • за ВИН: гонка за место в парламенте <за депутатский 

мандат>.
А3 • КАКАЯ: Военная <рекламная> гонка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Думская гонка; космическая гонка; лунная 
гонка [кто первый высадится на луне]; гонка вооружений; воз-
главлять гонку; оказаться победителем гонки.

 Кроме группы Гейзенберга над бомбой работала вторая 
[...]. Работали они успешно, дух соперничества подстегивал 
их. Все благие намерения вскоре стали отступать перед азар-
том гонки: кто – кого, кто первый (Д. Гранин). К 1993 году 
стало ясно, что военная гонка в космосе России не по силам 
(«Коммерсант-Власть», 2000, № 37). Началась гонка лизоблю-
дов, и все хотят занять в ней первое место (НГ, 11.06.2003).
СИН: соревнование; АНА: соперничество; конкуренция; стрем-
ление. [М. Г.]

ГОНОРА́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Авторский гонорар; гонорар за книгу; брать гонорар; платить 
гонорар.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сумма денег А2, которую получает человек А1 
от лица А3 за сделанную работу А4 в соответствии с догово-
ром между ними’ [обычно о представителях творческих про-
фессий, врачах и адвокатах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гонорар врача.
 • ПРИТЯЖ: мой гонорар.
А2 • КАКОЙ: многомиллионный гонорар.
 • в ВИН: гонорар в 30 000 $.
А3 • РОД: гонорар издательства.
 • от РОД: гонорары от издательства <от театра>.
А4 • за ВИН: гонорар за концерты <за лекцию>.
 • КАКОЙ: концертный <литературный> гонорар.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без гонорара; скромный <умеренный, ни-
чтожный, мизерный> гонорар, хороший <достойный, нема-
лый, приличный, большой, солидный, высокий, максимальный, 
огромный, великолепный, баснословный, заоблачный, эксклю-
зивный> гонорар; повышение гонорара; получать гонорар, 
получить в качестве гонорара; отказываться от гонорара, 
работать не за гонорар; предложить гонорар, выплачивать 
гонорар; Вам причитается гонорар; Гонорар составляет 
(столько-то).

 Хорошо, что я перед теми страшными днями получил из 
«Роман-газеты» гонорар (В. Астафьев). Он никогда не назна-
чал гонораров, но и не отказывался от приношений (Л. Улиц-
кая). А на разговоры о моих баснословных гонорарах я отвечаю 
тем, что даю до тридцати бесплатных концертов в год и 
могу выиграть это соревнование у любого музыканта (М. Ро-
стропович). [Я] уже сказал, что мой гонорар составляет из-
вестный процент от суммы сделки, а я всегда честно придер-
живаюсь договоренностей (А. Волос). Для точности надо 
сказать, что Спиваков в России за концерты либо ничего не 
получает, либо его гонорар составляет сумму, в несколько раз 
меньшую, чем на Западе (С. Спивакова).
СИН: вознаграждение, плата, оплата; АНА: аванс; зарплата; 
жалованье, заработок; ДЕР: гонорарный. [М. Г.]

ГОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.2, 2.2 и 3.3.
гонять 1.1 ‘заставлять перемещаться домашнее животное в разных 
направлениях’: гонять лошадей по лугу

гонять 1.2 ‘заставлять перемещаться домашнее животное туда и 
обратно’: гонять лошадей на водопой.
гонять 2.1, разг. ‘посылать кого-л. куда-то по делу’: гонять курьера.
гонять 2.2, разг. ‘быстро переместиться куда-то и вернуться’: сго-
нять за лекарством.
гонять 2.3 ‘посылать транспорт в другое место для использования 
там’: гонять пустой состав.
гонять 3.1, разг. ‘очень быстро ездить на чем-л.’: гонять на вело-
сипеде.
гонять 3.2, разг. ‘бегать, играя’: Весь день гоняет с мальчишками 
<в футбол>.
гонять 4.1 ‘преследовать с охотничьей целью’: гонять уток по ка-
мышам.
гонять 4.2, разг. ‘прогонять’: Милиция гоняет браконьеров.
гонять 5.1 ‘ударом перемещать небольшой предмет’: гонять мяч 
по полю.
гонять 5.2, перен. ‘быть причиной перемещения какого-л. объекта 
в пространстве’: Ветер гонял листву.
гонять 6.1, разг. ‘часто или подолгу запускать какой-л. механизм’: 
гонять конвейер.
гонять 6.2, разг. ‘часто или подолгу прокручивать какую-л. запись’: 
гонять песни Высоцкого.

гонять 1.1
Гонять жеребца по кругу <по степи>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 по А3 ‘Человек А1 заставляет до-
машнее животное А2 быстро перемещаться в пространстве 
А3, неоднократно меняя направление А4 перемещения’.

 Суженные употребления в словосочетании гонять голубей в 
значении ‘заставлять голубей взлетать, делая круги в воздухе’: 
Был у них и сын, очень юркий парнишка, с азартом гонявший 
голубей в нашем дворе (В. Розов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять стадо (по полю).
А3 • по ДАТ: гонять (стадо) по полю.
А4 • КАК: туда и сюда <туда и обратно, из стороны в сто-

рону, из конца в конец>.
 Мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять ко-

ров по улицам (В. Шукшин). По полю цветущей конопли гоня-
ют лошадь. Цветочная пыльца налипает на лошадиный пот. 
Пену с лошадиных боков соскребают, сушат, мешают с та-
баком и курят (В. Конецкий). Интересно, что у некоторых 
народов Средней Азии укушенного змеей привязывают к коню 
и, обильно поя пострадавшего, гоняют лошадь кнутом («Сол-
дат удачи», 06.10.2004).
ДЕР: погонять (какое-то время).
гонять 1.2, ≈ СОВ сгонять.
Гонять по вечерам стадо в деревню; гонять корову на 
выпас.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек А1 
заставляет домашнее животное А2 перемещаться из места А3 
в место А4 с возвращением в А3 с целью А5, одновременно 
перемещаясь рядом с ним’.

 1. В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения акту-
ально наблюдаемой ситуации.
2. В форме НЕСОВ может обозначать одно и то же действие, 
повторяющееся на протяжении какого-то (небольшого или 
весьма значительного) отрезка времени много раз.
При этом иногда обратный путь проделывает неоднократно 
только А1: гонять коров на убой.
3. В форме СОВ обозначает однократное двунаправленное 
действие, цель которого достигнута: сгонять быков на во-
допой.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять быков.
А3 • ОТКУДА: гонять с водопоя <из леса > (домой).
А4 • КУДА: гонять на луг < в соседнее село, к озеру>.
А5 • на ВИН: гонять на вакцинацию <на продажу>.

 – Ну, скажите, пожалуйста, стоило пару коней гонять в 
город и обратно, а потом опять в город и обратно? (А. Ма-
каренко). Она варила, стирала, мыла полы, топила печь, го-
няла корову в стадо (А. Чудаков). Нам разрешали печь кар-
тошку в риге, когда сушили зерно, и гонять лошадей в ночное 
(А. Яковлев). Свиней прежде держал. В горы их гонял, с ка-
банами скрещиваться (В. Попов). По нашей улице гоняли 
скот на мясокомбинат – коров, быков, овец (А. Лиханов).
АНА: гнать; ДЕР: перегонять, выгонять, загонять.
гонять 2.1, разг.
Гонять мальчишку за сигаретами <за валерьянкой>; Солдат 
гоняли на уборку урожая; Фирме невыгодно гонять курьера 
ради выполнения одной заявки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 в А3 сделать А4 ‘Лицо А1, име-
ющее более высокий статус, чем человек А2, заставляет А2 
переместиться в место А3, чтобы А2 совершил там нужное 
для А1 действие А4 и вернулся’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять детей (на огород).
А3 • КУДА: гонять (детей) на огород <в поле, в аптеку>.
А4 • за ТВОР: гонять (сына) за лекарствами.
 • ИНФ: гонять (детей) полоть морковку <собирать коло-

ски>.
 • на ВИН: гонять на репетиции.

 Образные употребления: На экзамене гоняли по всему курсу.
 Как только карантин кончился, заключенных стали гонять 

на работы (В. Шаламов). Я молодой парень был, батрачил. 
Так нас с лопатами сюда гоняли (Ю. Домбровский). Вот 
злится, что мать гоняет его за покупками (В. Аксенов). Со 
свойственным ему упорством он гонял разведчиков через сту-
деный ручей вброд, заставлял их резать проволоку (Э. Каза-
кевич). Под конец застолья Шурик стал удивительно при-
дирчив и трижды гонял всё более мрачнеющего официанта 
за другим кофе, утверждая, что этот совсем не пахнет 
(А. Волос). Гоняли за справками и допытывались, почему он 
всю жизнь скрывал в анкетах национальность матери и на-
личие родственника-брата за рубежом (М. Веллер). Га-
строльбюро не щадило его и гоняло по всей стране (Л. Вер-
тинская).
СИН: посылать; АНА: направлять; гнать.
гонять 2.2, ≈ СОВ сгонять.
Гонять поезда порожняком; Зря гоняли машину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 из А3 в А4 с целью А5 ‘Человек А1 
делает так, что транспортное средство А2 перемещается из ме-
ста А3 в место А4 с целью А5, обычно с возвращением А3’.

 Расширенные употребления применительно к ситуации, ког-
да в роли А1 выступает лицо, по распоряжению которого кто-
то другой осуществляет это действие: Начальство получило 
выговор, потому что много поездов гоняли вхолостую.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (с)гонять полуторку (в Рязань).
А3 • ОТКУДА: гонять (полуторку) из Москвы.
А4 • КУДА: гонять (машины) в Рязань <на Украину>.
А5 • С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ: гонять (машины) за товаром <на 

продажу, для обмена>.

 – Машину зря гоняет казенную! – наябедничал и кот, жуя 
гриб (М. Булгаков). Приходи за минуту, покупай, садись, всегда 
вагоны свободные. Поезда гоняли – не экономили (А. Солжени-
цын). Не гонять же машину [...] в столицу или другой крупный 
город, где есть официальный сервис («Бизнес-журнал», 
23.10.2003). Они обкатывали какой-то новый вагон и, чтобы 
не гонять зря по России состав, прицепили два обычных ваго-
на (Д. Соколов). – Нечего гонять лошадей попусту, забавы 
ради (Н. Галкина). Сначала только товарные вагоны гоняли с 
лесом («Столица», 22.12.1997).
СИН: перегонять; АНА: переправлять; гнать; сгонять (ма-
шину за продуктами).
гонять 3.1, разг.
Гонять на мотоцикле <на иномарке>; гонять на катере по 
реке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет на А2 ‘Человек А1, управляя транс-
портным средством А2, очень быстро перемещается на нем 
в пространстве А3, неоднократно меняя направление пере-
мещения’.

 Метонимические употребления применительно к автоном-
но функционирующим механизмам: У нас, в Березани, и то 
чище, хоть там и самосвалы двадцатипятитонные по шоссе 
гоняют (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: гонять на мотороллере.
А3 • по ДАТ: гонять по поселку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гонять как бешеный, гонять на полных 
оборотах, гонять на большой скорости; гонять со скоростью 
120 километров в час; гонять на коньках <на лыжах>; гонять 
туда и обратно.

 Ему тридцать семь лет, он смугл, жилист, на лыжах бе-
гает, как эскимос, а на велосипеде гоняет по шоссе – его лю-
бимое занятие, – как истинный гонщик (Ю. Трифонов). С ме-
сяц я гонял на своем велосипеде и был вполне доволен им 
(Ф. Искандер). У него был гоночный мотоцикл, что Нинку 
очень удивляло: солидный взрослый дядя, а гоняет на этой 
тарахтелке (Е. Белкина). Я гоняла на своей машине и год с 
любопытством ждала, что же будет: угонят или я на ней 
разобьюсь? (Т. Набатникова). Он гонял из одного конца горо-
да в другой на собственном теперь автомобиле (А. Н. Тол-
стой).
СИН: носиться, сленг рассекать; АНА: ездить, разъезжать; 
кататься.
гонять 3.2, разг.
Гонять в хоккей; гонять целый день с ребятами по двору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет в А2 ‘А1 много и долго бегает, играя 
в игру А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: гонять в футбол.

 Девочкой я была крепкой, с малолетства гоняла с пацанами 
в футбол и даже забивала голы («100 % здоровья», 11.11.2002). 
Своих кукол я выносила во двор и отдавала девчонкам – они в 
них и играли. А сама гоняла с мальчишками (Н. Склярова).
АНА: носиться.
гонять 3.3, разг.; ≈ СОВ сгонять.
Сгоняй в магазин; гонять за лекарством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет в А2 за А3 ‘А1 быстро перемещается 
в место или учреждение А2 с целью А3 и возвращается об-
ратно’.

 Метонимические употребления применительно к автономно 
функционирующим механизмам: Дежурная машина, все лето 
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гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала 
(В. Распутин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: сгонять в аптеку <на речку, к бабушке, туда>.
А3 • за ТВОР: сгонять за хлебом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <за полчаса> сгонять.

 Дед [...] организует коммуну из немцев-колонистов в Тавриде, 
гоняет за семенами в тогдашнюю украинскую столицу Харьков 
(Н. Климонтович). Выгоднее же всего заправляться в Швейца-
рии, там [...] дешевле, поэтому живущие неподалеку французы, 
итальянцы и немцы гоняют за бензином через границу («Авто-
пилот», 15.11.2002). Я хватал такси, гонял в районную поликли-
нику и милицию (С. Лунгин). Мы без конца гоняли в лес за лап-
ником (В. Крупин). – Вадя, скажи этому кандидату, пусть 
сгоняет за пивом, – глухим, хриплым голосом просил Алексей 
(Э. Володарский). У меня дома есть пиво, пойдем выпьем пива, 
а потом, если уж не хватит, сгоняем за водкой (Г. Рудых).
СИН: бегать, летать [Слетай в магазин за творогом], разг. 
смотаться [Утром смотался за билетами]; АНА: ходить; 
ездить.
гонять 4.1
Гонять утиные выводки по камышам; гонять лисиц.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 по А3 ‘Существо А1, преследуя 
птицу или зверя А2, быстро перемещается за А2 в простран-
стве А3, неоднократно меняя направление перемещения так, 
как это делает А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять дичь.
А3 • по ДАТ: гонять глухарей по болоту.

 Так охотники зайцев гоняют с собаками (М. Пришвин). Он 
скоро нашел себе интересное занятие: напал на прилетевших 
на берег ворон и с громким лаем начал их гонять с места на 
место (В. Бианки). – Помните то болото, белорусское, това-
рищ полковник, когда немцы нас гоняли по камышам? (В. Гросс-
ман). Помнишь, как мы лису-то гоняли? Лису мы гоняли у Кри-
вой сосны. Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, 
и мы никак не успевали ее перехватить (Ю. Коваль). Всю ночь 
хозяйка гостиницы бегала по берегу с огромным сачком, пыта-
ясь поймать лягушек и гоняя их (С. Спивакова). У них какие-то 
разборки с другими бандитами. Милиция их гоняет уже недели 
две (А. Геласимов).
СИН: преследовать, травить; АНА: гнать.
гонять 4.2, разг.
Гонять хулиганов со двора; гонять гусей из огорода; гонять 
птиц с подоконника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняет А2 из А3 ‘Человек или люди А1, не 
желая, чтобы существо А2 находилось в месте А3, каждый 
раз, когда А2 находится в А3, энергично воздействует на него 
с целью добиться того, чтобы он покинул А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять кошку (из кухни).
А3 • из РОД: гонять (кошку) из кухни.
 • с РОД: гонять (котенка) со стола.

 С 1985 по 1988 год ходил на катере, который гонял япон-
ских браконьеров из нашей морской двухсотмильной экономи-
ческой зоны (Л. Вертинская). Именно эта тяжелая религия, 
иудаизм, заключенная в Библии, и объединяла всех евреев три 
тысячи лет – пока их гоняли с места на место (С. Каледин). 
К чести кремлевской стражи надо сказать – этих собак ни-
кто не гоняет, не травит, и тем более не уничтожает 

(Б. Грищенко). Монахи расхаживали бритоголовые, во всем 
оранжевом, и они увесистыми дубинами гоняли с монастыр-
ской крыши здоровых обезьян (М. Москвина).
СИН: прогонять, сгонять (с чего-л.), выгонять; АНА: выши-
бать, выбрасывать; ДЕР: изгонять.
гонять 5.1
Гонять биллиардные шары; Мальчишки гоняют по двору пу-
стую консервную банку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо А1 ударом конечностей или инстру-
мента А3 перемещает по поверхности А4 в разных направле-
ниях небольшой предмет А2’ [об играх].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять шайбу (по льду).
А3 • ТВОР: гонять (шайбу) клюшкой.
А4 • по ДАТ: гонять (шайбу) по льду <по мостовой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго гонять мяч; охотно <увлеченно, с 
упоением> гонять шайбу.

 Он прошел, наверное, все университеты американской мо-
лодежи: был и студентом, бездумно гонял кожаную тыкву в 
футболе (В. Аксенов). Был такой турнир дворовых команд, 
гонявших с упоением мяч по тольяттинскому снегу (С. Шид-
ковский). Что за хамская игра – гонять мяч ногами? (И. Ра-
тушинская). Он благополучно отсидел до конца уроков, потом 
еще часа два гонял в школьном дворе мяч (И. Овчинникова). 
Здесь соорудили китайские бильярды – знаете, металлические 
шарики гоняют в лунки и загородочки с цифрами (Ю. Дани-
эль). Медведи на коньках, гоняющие шайбу, вызывали у публи-
ки неописуемый восторг (И. Кио).
АНА: бросать, кидать; перебрасывать, перекидывать; ДЕР: 
погонять (мячик полчаса).
гонять 5.2, (БЕЗЛ); перен.
Ветер гонял по площади пыль и обрывки афиш; Насосы гоня-
ют в системе воду по кругу; Над рекой гоняло ветром стран-
ный спортивный снаряд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Фактор или механизм А1 воздействует непо-
средственно на объект А2 так, что он перемещается в разных 
направлениях в пространстве А3’.

 Образные употребления: Куда только судьба не гоняла меня, 
где я только не был! (А. П. Чехов); Эхо гоняло странные зву-
ки по ущельям, дробило их и искажало (П. Алешковский); 
По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные 
маслянистые блики (Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер гоняет (листву).
А2 • ВИН: (Ветер) гоняет листву
А3 • по ДАТ: (Ветер) гоняет (листву) по двору.

 Жара, тополиный пух. Воздушными сугробами, пышными 
шапками лежал повсюду; ветер гонял его туда-сюда (И. Гре-
кова). В дорожном платье она стояла посреди пустынной 
комнаты, по которой сквозняк гонял сено, обрывки бумаг, за-
летавшие с открытого балкона лепестки яблонь (М. Шиш-
кин). Вентиляторы гоняли по залу клубы табачного дыма 
(С. Довлатов). Современные системы кондиционирования го-
няют воздух внутри помещения по кругу, не добавляя никакой 
свежести. («Вокруг света», 15.06.2004). Во сне и кишечник 
расслабляется, и печень работает вполнакала, и сердце еле-
еле гоняет кровь (В. Пьецух). На море никогда не плакал, а 
гоняло его штормягами и под Одессу, и под Батум, – куда 
только не гоняло (И. Шмелев).
СИН: перемещать; АНА: бросать; гнать.
гонять 6.1, разг.
Гонять конвейер вхолостую.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делать так, что механизм А2 или его часть А2 
функционирует, обычно двигаясь, часто или подолгу’.

 Метонимические употребления применительно к машинам в 
роли А1: Чисто отмытый белый дизель-электроход у дебар-
кадера вхолостую гонял двигатель, взбивая за кормой бурун 
(А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять двигатель.

 А сам – видак целый день гоняет, больше ничего (А. Берсе-
нева). Малый в кожанке принялся гонять двигатель своего 
мотоцикла на холостых оборотах (В. Мясников). Включив 
[прибор «Сюрприз»] в сеть на 220 В, можно смело «гонять» 
мотор, пока [двигатель] не запустится («Техника – молоде-
жи», 1976).
АНА: включать, заводить, запускать.
гонять 6.2, разг.
Гонять музыку; Целый месяц гоняют один и тот же фильм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 часто или подолгу воспроизводит на 
аппарате А3 звуки и изображения А2, записанные на специ-
альном устройстве’.

 Метонимические употребления применительно к носителю 
информации в роли А2: гонять пленку <телеролик, запись>; 
Дни и ночи напролет он гоняет пластинку народной артистки 
Молдавской ССР Софии Ротару с песней «Вот и лето про-
шло» (П. Брантов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: гонять песни Высоцкого.
А3 • на ПР: гонять на магнитофоне (песни Высоцкого).
КОНСТРУКЦИИ. Часто в неопределенно-личной конструк-
ции: На этой радиостанции все время гоняют песни бардов.

 Что мы сейчас имеем? Телевизор, по которому «гоняют» 
ту музыку, которая кажется музыкой телевизионным началь-
никам? (И. Архипова). В старое доброе время у вас не было 
возможности это качество увидеть и оценить: в кинотеа-
трах ведь гоняли далеко не первые копии, и гоняли не по одно-
му разу («Бизнес-журнал», 13.02.2004). Видеозапись его за-
держания в Америке в 95-м гоняли по всем российским 
каналам (МК в Нижнем Новгороде, 30.07.2004).
СИН: крутить, прокручивать; АНА: заводить; запускать; 
показывать (фильмы).
◊ гонять чаи см. ЧАЙ; гонять лодыря <голубей, собак> ‘без-
дельничать’: Хватит лодыря гонять; гонять сквозь строй 
см. СТРОЙ; Куда Макар телят не гонял см. ТЕЛЁНОК. 
[М. Г.]

ГОНЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
гоняться 1 ‘догонять’: гоняться друг за другом.
гоняться 2.1 ‘не упускать возможностей для знакомства’: гоняться 
за женихами.
гоняться 2.2 ‘искать, чтобы приобрести’: гоняться за антиквариа-
том.
гоняться 2.3 ‘добиваться создания желательной ситуации’: гонять-
ся за славой.
гоняться 3, спорт. ‘соревноваться’: гоняться на яхтах.

гоняться 1
Гоняться за птицами; гоняться по двору за кошкой; Мальчики 
гоняются друг за другом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо А1 быстро перемещается в про-
странстве А3 вслед за существом А2, чтобы поймать А2, и 
А2, чтобы избежать этого, перемещается в этом пространстве 
из одного места в другое’.

 Образные употребления: Смерть долго гонялась за Петро-
вым, наконец, его настигла (О. Ронен).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: гоняться за бабочками.
А3 • по ДАТ: гоняться по лугу.
 • ГДЕ: гоняться в саду <на лугу> (за бабочками).

 Помнишь, как они спрятались на чердаке на целую ночь, а 
их папа потом гонялся за ними с ремнем по всей улице? (А. Ге-
ласимов). Два вологодских парня, да не парни, а уж мужики, 
по-ребячьи балуются в воде [...], гоняются друг за другом и 
орут, орут, орут восторженно, счастливо (В. Астафьев). 
Юнцы, гоняясь друг за другом, перебегали через дорогу, заби-
рались на деревья (М. Москвина). Где-то в степях Новороссии 
он гонялся на обывательских лошадях за бандитами (В. Ката-
ев). А где партизаны, там и каратели – полицаи, гоняются 
друг за другом (В. Быков). Только бьет хвостом по воде черный 
таймень да гоняется за неведомо откуда появившимися золо-
тыми рыбками (М. Сергеев).
СИН: преследовать, догонять; АНА: гнаться; охотиться; 
бегать (за кем-л.).
гоняться 2.1, перен. разг.
Гоняться за красивыми девушками; гоняться за молодыми 
людьми.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, стараясь не упустить возможно-
сти для установления контакта с человеком А2 или людьми 
класса А2 для достижения цели А3, прилагает усилия, чтобы 
сделать это’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: Гоняться за женихами <за олигархами>; Не го-

няйся за ней, она не для тебя.
А3 • редк. чтобы ИНФ: гоняться (за одинокими мужчинами), 

чтобы выйти замуж.
 Именно по Парижу, хотя и не только по нему, гонялся пол-

года Михаил за бросившей его женой (В. Маканин). Примерно 
час спустя за тобой будут гоняться абсолютно все находя-
щиеся здесь журналисты! – добавила Алла (М. Милованов). 
Он не видел необходимости гоняться в такую жару по всей 
Москве за Гавриловым (Н. Леонов). Мы когда-нибудь могли 
предположить, что наш продавец станет приторно вежли-
вым и будет гоняться за покупателем? (Л. Жуховицкий). По-
клонников [...] было сколько угодно – от религиозных фанати-
ков до сентиментальных дамочек, гонявшихся за молодыми 
тенорами («Известия», 05.12.2002).
СИН: охотиться, бегать; АНА: искать (кого-л.), подыскивать.
гоняться 2.2, перен.
Гоняться за китайским фарфором; За дорогими и престиж-
ными вещами я не гоняюсь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Желая иметь предмет А2, человек А1 старается 
не упустить возможности найти и приобрести А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: гоняться за рисунками Врубеля <за рукописями 

XVIII в.>.
 Вчера он, высунув язык, гонялся по Москве за любительской 

колбасой (В. Пьецух). Это была тогда настоящая сенсация – 
за книгой все гонялись (Г. Арбатов). Обои не мешало бы за-
менить, поистерлись изрядно, да и не в моде теперь яркий 
крупный рисунок [...], это двадцать лет назад за такими го-
нялись (Г. Маркосян-Каспер). Наиболее уважаемые россий-
ские издания гоняются теперь за его статьями, эссе, коммен-
тариями, рецензиями (Е. Рубин). Спрос на эти столики был 
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невероятный, агенты Екатерины II гонялись за ними по всей 
Европе («Эксперт: Вещь», 23.07.2001).
СИН: охотиться (за чем-л.), искать (что-л); АНА: бегать (за 
чем-л.); гнаться.
гоняться 2.3, перен.
Гоняться за славой <за приключениями>; Гоняться за голо-
сами избирателей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняется за А2 ‘Человек А1 старается не упу-
стить ни одной возможности для создания ситуации А2, ко-
торую он считает очень ценной для себя; говорящий считает 
неправильным прилагать такие усилия для достижения А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ТВОР: гоняться за почестями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гоняться за успехом <за должностями, 
за званиями, за наградами, за прибылью>.

 Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым 
не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за 
ними (В. Катаев). Я, как мои одноклассницы, должна буду при-
думывать себе будущую профессию, и зубрить, и гоняться за 
отметками (А. Алексин). За счастьем гоняться – пустое за-
нятие (Б. Васильев). Гоняются за модой в искусстве, как пра-
вило, те, кому нечего сказать от себя (С. Алешин). Истинный 
газетчик и прежде, разговаривая с людьми, не гонялся только 
за голым результатом (В. Аграновский).
СИН: добиваться, стремиться; АНА: искать (чего-л); гнаться.
гоняться 3, разг. спорт.
Гоняться на автомобилях; гоняться по замкнутой трассе; 
гоняться в местных гонках; А когда же гоняться в России, 
если не летом?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гоняется с А2 на А3 ‘Человек А1 соревнует-
ся с человеком А2 на спортивных средствах А3 по скорости 
перемещения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ИМ.
 • с ТВОР: гоняться с чемпионом мира.
А3 • на ПР: гоняться на машине.

 Долгое время он гонялся на яхте класса «Финн» (Н. Бес-
темьянова и др.). Мне нравится гоняться, побеждать и быть 
в центре внимания («Известия», 23.07.2001). Немец и финн 
гонялись на одних трассах, но словно в разных измерениях 
(Д. Ситник). Он гонялся и с Рене Арну, и с Фернандо Алонсо – 
а ведь между этими пилотами 33 года разницы в возрасте 
(«Формула», 15.03.2002). Он был феноменальным пилотом, и 
мог гоняться на чем угодно («Формула-1»,15.04.2002). Но там 
гоняются заводские команды, и очень много зависит от ма-
шины и мотора (В. Маккавеев).
СИН: соревноваться, состязаться; ДЕР: гонки. [М. Г.]

ГОРА́, СУЩ; ЖЕНСК; ВИН гор́у, МН гор́ы, гор, горам́; в соче-
тании с предлогами за, на, под ударение может переноситься 
на предлог: за ́ гору, на ́ гору, под́ гору [вниз].
гора 1.1
Заснеженная гора; лесистые горы; подниматься на гору.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Природное возвышение на земле, обычно сужи-
вающееся кверху и намного большее по высоте, чем уровень 
окружающей местности’.

 1. Части горы: подножие <подошва>, склоны <скаты>, 
плато, гребень, вершина.
2. Используется в составных названиях: Гора Фавор, гора 
Афон, гора Арарат, Поклонная гора, Орлиная гора.
3. Расширенные употребления применительно к некоторым 
природным объектам в море: Айсберг – это плавучая ледяная 

гора, отколовшаяся от ледника; Цунами – это огромная гора 
воды, быстро движущаяся к берегу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая <огромная> гора; крутая гора; 
гора высотой (в несколько километров); под горой [= у под-
ножия]; подъем на гору; карабкаться в гору, лезть на гору; 
спускаться с горы; катиться <лететь> с горы (на лыжах), 
кататься с горы (на санках, на лыжах); выдолбить в горе 
(ступени); (Перед нами) возвышается гора.

 На крутом склоне горы в конце улицы с незапамятных вре-
мен высился огромный круглый камень (В. Быков). А на до-
роге, под горой, стояла, светила лиловыми фарами машина, 
и за рулем сидел шофер (Ю. Домбровский). Поселок лежал 
около безымянной горы, на вершине которой темнели руины 
старинного замка (С. Довлатов). Старинный замок XV–XVI 
веков расположен, как это часто бывает, высоко на горе 
(И. Архипова). Я старался разглядеть вершину горы Мар-
тай – нет ли там снега, – но гора была закрыта низкими 
жидкими облаками (Ю. Коваль). Но вот вышла из-за горы 
луна, и, хотя ее свет был не сильнее фонарика, он ложился 
всюду поровну (Ф. Искандер).
АНА: холм; возвышенность; курган, дюна; ДЕР: горка, горуш-
ка; горный [горная вершина].
гора 1.2, преим. в форме МН.
Перевал в горах; Весной с гор несется снеговая вода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность гор, расположенных рядом друг с 
другом и образующих единую природную систему’.

 1. Расширенные употребления для обозначения гористой 
местности, горного рельефа вообще: любить горы; походы в 
горы; отпуск в горах.
2. Используется в составных географических названиях: Во-
робьевы горы, Карпатские горы, Кавказские горы, Уральские 
горы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цепи гор; обитатели гор; долина между 
гор; отправиться в горы, ходить <подниматься> в горы; пере-
валить через горы; бродить по горам; горы Средней Азии; горы 
и хребты; (К шоссе) подступают горы; Горы отступают; На-
чинаются горы; Горы кончаются; (Впереди) лежали горы.

 Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше 
наезженная машинами пыльная развилка, а там – и воинская 
часть (В. Маканин). Летом дядюшка уходил либо далеко в 
горы, либо в леса (А. Варламов). Те, кто еще хотел сражать-
ся, забрали свои семьи и ушли в горы (А. Геласимов). Горы и 
море оказывают влияние на формирование погоды и в осталь-
ное время года (Ю. Карпун). Как-то зимой я жил в горах у 
своего дяди (Ф. Искандер).
АНА: гряда; хребет [Главный Кавказский хребет]; ДЕР: 
горный [горный воздух <климат, хребет>; горные ботинки 
<лыжи >]; гористый.
гора 2.1, перен.
Гора книг; горы мусора; Кругом валялись горы трупов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возвышение из большого количества хаотиче-
ски лежащих предметов или вещества А1, обычно суживаю-
щееся кверху’.

 Образные употребления применительно к очень большому 
количеству нематериальных объектов: выполнить гору пору-
чений <дел>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гора одежды.
 • ПАРТ: гора песку.
 • КАКАЯ: песчаная гора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Снежные горы [сугробы]; горы снега; гора 
арбузов; разг. навалить гору (салата); (На столе) выросла 
гора (разноцветных бумажек).
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 Я взобрался на гору пахучего сена (Б. Окуджава). Приноси-
ли горы масла, шоколада, фруктов, раздобывали ветчину, вся-
кие вкусности (Д. Гранин). Казалось, что она [могучая толпа] 
поглотит горы закусок и океан выпивки (Ф. Искандер). За раз-
датчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся 
под горой селедок, разрубленных пополам (В. Шаламов). [В са-
рае] уже лежали горы картофеля, и нельзя было найти ни 
одной поврежденной или поцарапанной слегка картофелины 
(А. Азольский). Гости оставили после себя подарки и гору 
грязной посуды («Трамвай», 1990, № 11).
СИН: нагромождение, куча, груда, кипа; АНА: множество; 
перен. бездна2; разг. уйма, разг. тьма2; разг. вагон (дел), разг. воз 
(проблем); ворох (новостей); пропасть2 (народу пропасть).
гора 2.2, в форме ТВОР в функции наречия.
Книги лежали горой на полу; Мусор возвышался горой прямо 
на берегу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В большом количестве в форме высокой кучи’.

 Образные употребления в значении ‘интенсивно, в высо-
кой степени’: Меж тем пир наш шел горой, как говорится 
(М. Булгаков).

 Это большой город, в котором товары лежат горами 
(В. Шкловский). Ботинки разных фасонов и размеров лежали 
горами (Г. Белых). Светланка, мягко топая, таскала и таска-
ла игрушки отцу. Горой они на столе лежали (Б. Екимов). 
Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, 
толкает свою огромную тачку Рубахин (В. Маканин).
СИН: кучей, грудой, горкой.
◊ гора мускулов ‘человек с очень развитой мускулатурой’: Тем 
временем к нам приближался немыслимый человек, гора му-
скулов, культурист (В. Аксенов); в гору ‘наверх’: Я пошел к 
гастроному – куда-то наверх, в гору (С. Юрский); под гору 
‘вниз’: Идти под гору было легко; на кудыкину гору ‘употре-
бляется при нежелании отвечать на вопрос «Куда?»’: А куда 
к югу-то? Юг большой... – На кудыкину гору. Слыхали та-
кую? (В. Шукшин); не за горами ‘в недалеком будущем’: Зима 
<старость> не за горам; за горами, за долами ‘очень далеко’: 
Теперь и для него, и для меня Россия за горами, за долами 
(Б. Зайцев); идти <пойти> в гору а) ‘улучшаться’ (о поло-
жении дел): Дела идут в гору; б) ‘занимать все более высокое 
положение’: Стала Маруся женой второго секретаря рай-
кома, а затем стремительно пошла в гору (А. Азольский); 
идти <катиться> под гору ‘ухудшается’ (о положении дел): 
Дела пошли под гору; Как быстро, как легко всё катится под 
гору, когда хозяина нет (Б. Екимов); свернуть <своротить> 
горы ‘сделать очень много очень трудных дел’: Да, – говорил 
он между тем мне, – с этими ребятами я бы свернул горы 
(А. Битов); сулить <обещать, наобещать> золотые <зла-
тые> горы ‘обещать или предсказывать необоснованно мно-
го’: И Пахомов наобещал хозяину гостиницы золотые горы 
в Москве – они уже планировали грандиозные совместные 
проекты (И. Кио); стоять <встать> горой ‘решительно за-
щищать что-л. или кого-л.’: Илья Иосифович горой стоял за 
всемирную справедливость (Л. Улицкая); Будь у меня настоя-
щие неприятности, она бы встала за меня горой (А. Рыбаков); 
Свирепой честности человек. За казенное добро стоял горой 
(И. Грекова); (Как) гора свалилась с плеч ‘Человек испытал 
облегчение’: Гора свалилась с моих плеч. Оказывается, я не 
физкультурник-бездарь (А. Зильберт); Если гора не идет к 
Магомету, то Магомет идет к горе ‘если А1 не является 
к А2, чтобы сделать что-то важное для А2, то А2, нарушая 
обычный порядок вещей, сам делает это, для чего отправляет-
ся к А1’: И я решил осуществить вариант, который обычно 
на студиях не практикуется. [...] Мы выехали в Ленинград, 

чтобы снять кинопробы Смоктуновского там, поступив со-
гласно поговорке – «если гора не идет к Магомету, то Маго-
мет идет к горе» (Э. Рязанов); Гора родила мышь ‘Результат 
оказался значительно меньше затраченных усилий и ожида-
ний’. [М. Г.]

ГОРА́ЗДО, НАРЕЧ.
Гораздо лучше <хуже>; Все гораздо сложнее <проще>, чем 
вы думаете; Джинсы гораздо удобнее юбок; Морской климат 
гораздо мягче континентального.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В существенно большей степени, чем что-то 
другое или чем кто-то думает’ [в сочетании с формой СРАВН 
прилагательных и наречий].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гораздо раньше <позже>; гораздо ниже 
<выше>; гораздо чаще <реже>; гораздо умнее <опытнее>; 
гораздо сознательнее <ответственнее>; гораздо серьезнее; 
гораздо веселее; гораздо дольше; в гораздо большей <мень-
шей> степени.

 Место для обороны немцы выбрали хорошее – западный 
берег гораздо выше восточного и густо порос лесом (Э. Ка-
закевич). В моей голове не рождалось ничего оригинального, 
а если и рождалось, то гораздо позже, чем нужно (Ю. Три-
фонов). Люди, ее знавшие, говорили, что она была необыкно-
венно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет (В. Ка-
таев). Для бабушки [...] события моей биографии были 
гораздо важнее, чем все, что происходило в ее собственной 
жизни (А. Алексин). На суше организм животных стал под-
вергаться гораздо большей нагрузке, чем в воде («Знание – 
сила», 2003). Вторым и третьим детям в семье порой жи-
вется гораздо легче, чем многострадальным первенцам 
(«100 % здоровья», 15.01.2003).
СИН: намного, неизмеримо, несравненно, во много раз, наррат. 
стократ, обиходн. куда [гораздо больше – куда больше]; 
АНА: значительно, существенно; несравнимо; ощутимо; за-
метно; бесконечно; разг. куда как; АНТ: чуть-чуть, немного. 
[А. Л.]

ГОРБ, СУЩ; МУЖСК; горба́, МЕСТН (на) го́рбе (1.1 и 2) 
и (на) горбу́ (1.2); МН -ы́, -о́в.
горб 1.1
Из-за травмы позвоночника у него начал расти горб.
ЗНАЧЕНИЕ. Горб А1 ‘Аномальная выпуклость на спине или 
на груди человека А1, образующаяся вследствие некоторых 
болезней позвоночника’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горб старухи <карлика>.
 • ЧЕЙ: мой горб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <небольшой> горб; горб на спине 
<на груди>; исправить горб; Горб растет (у кого-л.).

 Больше всего ей понравился корсет – лишь потому, что 
эта глупость отчасти скрывала ее горб (Ю. Буйда). В голову 
лезли разные глупости – заработать тыщу рублей и найти 
врача, который знает, как исправить горб (Г. Щербакова). Он 
стеснялся своего горба и угрей на носу, стеснялся, что еще не 
бреется (М. Петросян). Опиралась на палку и волочила ногу, и 
не то чтобы у нее был выраженный горб, но одно плечо было 
явно выше другого (И. Дьяконов).
АНА: шишка 2, нарост, опухоль; ДЕР: горбик; горбун; гор-
батый (инвалид); горбиться [Не горбись, не клади локти на 
стол].
горб 1.2 преим. ЕД; обиходн.
Техники никакой не было, весь груз на своем горбу таскали; 
На чужом горбу в рай не въедешь [пословица].
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ЗНАЧЕНИЕ. Горб А1 ‘Спина человека А1 как та часть тела, на ко-
торой таскают тяжести’ [преим. в выражении на (своем) горбу].

 Коннотации: тяжелая работа; тяжелый жизненный опыт.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД редк. :(на) горбу отца, (на) его горбу.
 • ПРИТЯЖ: (на) своем горбу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. уходящ. на горбу [велосипедисты с рюкза-
ками на горбах; А вещмешок на горбу не давал закрыть дверь, 
уже какие-то люди, соседи толпились там, смотрели на нас 
(Г. Бакланов)]; гнуть <ломать> горб ‘очень тяжело работать’ 
[по коннотации тяжелой работы]; своим <собственным> гор-
бом (заработать) ‘тяжелым трудом’ [по коннотации тяжелой 
работы]: Я эти деньги своим горбом заработал и могу их тра-
тить, как хочу; на своем <собственном> горбу испытать 
‘знать что-л. по собственному тяжелому опыту’ [по коннота-
ции тяжелого жизненного опыта].

 Я эти деньги горбом зарабатываю, тру-скребу, а ему на 
забаву (И. Грекова). Однажды соседи видели, как он нес на 
горбу к врачу свою страдавшую ногами мамашу (Д. Рубина).
АНА: спина [гнуть спину], шея [гнуть шею, сидеть на шее]; 
ДЕР: разг. горбиться [‘тяжело работать’; по коннотации тяже-
лой работы], разг.-сниж. горбатиться [‘тяжело работать’; по 
коннотации тяжелой работы].
горб 2
У верблюдов между горбами висели тяжелые тюки.
ЗНАЧЕНИЕ. Горб А1 ‘Одна из двух достаточно больших вы-
пуклостей, расположенных вдоль хребта на спине верблюда 
А1, или единственная такая выпуклость на спине верблюда 
или другого животного А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горб верблюда.

 Будто я еду, как в раскачивающейся лодке, на одногорбом 
верблюде по Сахаре и постоянно сползаю с горба, то вперед, 
то назад, а Шувалов с другого двугорбого верблюда кричит 
мне «Это ничего!» (В. Ломов). Верблюды, качая горбами, убе-
гали в пески, и погонщики, отступая, выпускали по спецназу 
дымные трассы гранат (А. Проханов).
ДЕР: ...горбый [одногорбый (верблюд), двугорбый (верблюд)]; 
(конек-)горбунок.
горб 3 разг.
Выгнуть спину горбом; Фанера на пинг-понговом столе вста-
ла горбом; Диван очень старый, на сиденье то яма, то горб; 
Что это за горб на матрасе?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая выпуклость на поверхности объекта А2 
или объект выпуклой формы на ровной поверхности’ [обычно 
при ожидании, что поверхность ровная].

 Расширенные употребления применительно к линии: горб 
на графике производительности труда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ПР: горб на матрасе.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме ТВОР в функции 
наречия: Занавеска вздулась горбом, зашелестела, струясь по 
подоконнику (Л. Юзефович).

 Подушки смяты головами, одеяло поднялось горбом в двух 
местах (М. Сергеев). Впереди горбом выгнулось залитое луной 
пустынное шоссе (В. Аксенов). Кот сделал горб и зашипел 
(Д. Трускиновская). Тележка миновала горб моста и загрохо-
тала вниз (А. Найман). Белесая плоская степь уносилась в 
обратную сторону, в степи вдруг возникали длинные бетон-
ные бараки, горбы подземных хранилищ (А. Кабаков).
АНТ: яма. [Е. У.]

ГОРБА́ТАЯ, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ой; см. горбатый 1.2.

ГОРБА́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́т, -а.
горбатый 1.1
Горбатый старик; худой горбатый человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий горб’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горбатый от рождения.

 По горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый 
мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками 
(А. П. Чехов). В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Па-
рижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокза-
ле в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказа-
лась признать меня барыней (А. Ахматова). Там, в огромном 
пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор сни-
мал со стены портреты русских писателей (В. Беляев).
АНА: сутулый; ДЕР: горбатенький; горбатиться.
горбатый 1.2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
Дети иногда боятся и дразнят горбатых; Видеть во сне гор-
батого – к неприятностям.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий горб’.

 Лицо женского пола обозначается также словом горбатая.
 Лучшее, что я слышала о любви и женщине, говорил один 

горбатый (М. Горький). Прислуга втихомолку издевалась над 
нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве 
держался сутуловато, а мою мать называли при мне при-
живалкой и салопницей (К. Паустовский). Горбатый всю 
жизнь несет на себе свой горб как холмик собственной 
могилы (Ф. Искандер). Покряхтел горбатый, сел за стол 
(Б. Акунин).
СИН: горбун.
горбатый 2
Горбатый ястребиный нос; каменный горбатый мост.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий выгнутую дугообразную форму, на-
поминающую горб’.

 Расширенные употребления применительно к животным, 
имеющим выгнутую дугообразную спину: горбатые киты; 
Впереди бежал хряк покрупнее, за ним горбатая черная свинья 
(М. Ганина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горбатая улица; горбатая крыша; горба-
тые горы <стволы деревьев>.

 Очень любила этот сквер с фонтаном, дугу набережной и 
горбатый Третьяковский мостик перед Лаврушинским (Д. Ру-
бина). Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные 
густой черной краской, полукружием обегали закрытые века-
ми глаза (О. Форш). Большая птица с горбатым клювом си-
дит на платане, раскинув острые крылья (В. Каверин). Под-
нимает глыбу земли горбатый сочный росток (М. Осоргин). 
Вместо больших полей кругом поворачивались горбатые горы 
(И. Грекова).
СИН: выгнутый, изогнутый, дугообразный.
горбатый 3
Горбатые полы; горбатые дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий неровности в виде возвышений, по-
хожих по форме на горб’.

 Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных 
корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к 
далекому месту свидания (В. Набоков). Шофер шел со ском-
канным ведерком к колонке, торчавшей на солнце из серого 
[...] горбатого асфальтового квадрата (А. Эппель). Горбатая, 
покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядо-
витой, словно порошок от клопов, протянулась отечествен-
ная дорога (И. Ильф, Е. Петров). Березовский повернулся в 
сторону ратуши и от нечего делать пересек горбатую мо-
стовую (Е. Парнов).
АНА: неровный; кочковатый.
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◊ сленг лепить горбатого ‘врать, притворяться’: – А я, – улыб-
нулась Людоедочка, – лепила горбатого. Мол, ничего не знаю и 
даже предполагать не могу (М. Милованов); Горбатого мо-
гила исправит ‘Человек А1 имеет неисправимые недостатки’: 
Она обещала мне исправиться. Не получилось, горбатого мо-
гила исправит (Е. Белкина). [М. Г.]

ГО́РБИТЬСЯ, ГЛАГ; -блюсь, -бится, ПОВЕЛ го ́рбись и 
го ́рбься; НЕСОВ; СОВ сгорбиться.
Что ты так горбишься <сгорбился>?; Он ходит сгорбившись 
<горбясь>; Он сгорбился в кресле у окна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Держать спину согнутой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горбиться в три погибели.

 – Не горбитесь, – сказала девочка и взяла кусочек мела 
(А. Н. Толстой). Олег что-то говорил Мише, а тот горбился, 
хихикал, насмешливыми глазами скользил по залу (В. Аксенов). 
Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и 
весь он казался человеком сброшенным, уставшим (М. Горь-
кий). Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже гор-
биться и сам признавался Подтягину, что, «как баба», стра-
дает бессонницей (В. Набоков). – Ну, ребята, – говорит 
он, – тут глядите в оба! Зайцев как-то странно горбится и 
озирается (П. Нилин). Он сразу обмяк, сгорбился, словно что-
то невидимое тяжело навалилось сверху (В. Сорокин).
СИН: сутулиться; АНА: сгибаться; скрючиваться; КОНВ: 
согнуть, скрючить [Он горбится – Его согнуло <скрючило>]; 
АНТ: выпрямляться, распрямляться. [М. Г.]

ГОРБУ́ША, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН у́ш.
горбуша 1
Косяк горбуши; нерест горбуши; ловля горбуши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ценная промысловая тихоокеанская рыба, дли-
ной около полуметра, весом около полутора килограммов, с 
очень мелкой серебристой чешуей и мясом красного цвета’.

 Горбуша относится к семейству лососевых, водится на азиат-
ском и американском побережьях Тихого океана, в России – на 
Дальнем Востоке. На нерест заходит в реки.

 И вдруг [медведь] что-то лапами стал в воде хватать. 
Вижу – достает рыбу-горбушу. Прикусил он горбушу и... сел 
на нее (Е. Чарушин). И теперь горбуша мечет икру на любых 
подходящих нерестовых участках («Химия и жизнь», 1986). 
Кроме того, усиленно переселяем дальневосточных кету и гор-
бушу в северо-западные области страны («Вокруг света», 
1984). Самка горбуши мечет полторы, чавычи – 9, кижуча – 
3,5 тыс. икринок («Техника – молодежи», 1974). На острове 
Итуруп вылавливают главным образом горбушу и кету (А. Ми-
коян). В Баренцево море запустили дальневосточную горбушу, 
рыба хорошо прижилась на новом месте («Спортсмен-под-
водник», 1964).
АНА: лосось, кета, семга, форель, чавыча.
горбуша 2
Свежая <мороженая> горбуша; копченая <соленая> гор-
буша.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тушка или мясо горбуши, используемое для еды’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкусная горбуша; жареная <тушеная> 
горбуша; горбуша в кляре; горбуша, запеченная в духовке; гор-
буша в собственном соку; горбуша в сливочном соусе; бутер-
брод с горбушей; консервы из горбуши; (консервная) банка из-
под горбуши; чистить <потрошить, разделывать> горбушу; 
приготовить горбушу, запечь <поджарить> горбушу.

 На каждом шагу торговали свежей горбушей по рубль двад-
цать за килограмм (В. Пьецух). Она отправилась в ближайший 
магазин и принесла две красиво оформленные банки. «Горбуша 

натуральная» – было написано на них. На картинке – сочные 
куски рыбы насыщенного розового цвета (О. Путан).
АНА: лосось, кета, семга, форель, чавыча. [М. Г.]

ГОРДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; горжу́сь, горди́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
Они гордятся научными успехами своего сына; Он очень гор-
дился своей медалью; Болельщики могут гордиться россий-
ской сборной по футболу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гордится А2 ‘Человек А1 испытывает прият-
ное чувство, вызванное тем, что он, близкий ему человек или 
кто-то, к кому он имеет отношение, имеет или сделал очень 
хорошее А2, и тем, что из-за этого другие люди А3 будут хо-
рошо думать об А1’.

 Метонимические употребления применительно к людям, 
которые сделали хорошее А2: гордиться своим сыном.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: гордиться своей силой.
 • что ПРЕДЛ: (Он) гордился, что завоевал первое место 

на олимпиаде.
А3 • перед ТВОР: Вы думаете, нам нечем гордиться перед 

иностранцами?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <весьма, ужасно, страшно, чрезвы-
чайно, особенно> гордиться; явно <втайне, откровенно, за-
метно> гордиться; заслуженно <по праву, законно, с полным 
основанием> гордиться; гордиться собой <своими детьми, 
своими предками, своей страной, нашей культурой, нашей 
наукой>; гордиться своими достижениями <своим муже-
ством, своим умом, своей прямотой>; гордиться своим зва-
нием <древностью своего рода>; гордиться своей квартирой 
<своим садом>; гордиться перед приятелями <перед детьми, 
перед соседками, перед всей деревней>; Вы можете <долж-
ны> гордиться им; У вас есть все основания им гордиться.

 Аслан продолжал гордиться своим дворянским происхо-
ждением и щеголял в белоснежной черкеске (Ф. Искандер). А я 
тобой гордился, я-то говорил: такая умница, такая чуткая! 
(Ю. Домбровский). Он гордился званием честного, принципи-
ального человека (В. Гроссман). Я гордился, что мы построи-
ли такой замечательный завод, гордился, что на нем работа-
ет мой брат Ефим, начал здесь простым каменщиком, стал 
инженером (А. Рыбаков). – Уберите сейчас же ваше золото, – 
сказал профессор, гордясь собой, – вы бы лучше за нервами 
смотрели (М. Булгаков).
СИН: кичиться; АНА: чваниться, важничать, пыжиться, за-
даваться, заноситься, воображать, задирать нос, зазнавать-
ся; рисоваться, красоваться, щеголять, позировать, фигурять, 
разг. выпендриваться; бравировать, козырять, выставлять на-
показ; хвастаться, хвалиться; КОНВ: быть гордостью; быть 
предметом гордости; АНТ: стыдиться; скромничать; ДЕР: 
гордость; гордыня; гордец; гордый; горделивый; возгордиться, 
загордиться. [В. А.]

ГО́РДОСТЬ, СУЩ; -и; МН нет.
гордость 1.1
Мы собрали для нее денег, но она не приняла их из гордости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство человека А1, состоящее в том, что А1 
сознает свою независимость от других людей и ценность в каче-
стве члена группы А2 или в сфере А2 и избегает ситуаций, в ко-
торых могла бы проявиться его зависимость от других людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гордость брата.
 • ПРИТЯЖ: папина гордость.
 • КАКАЯ: отцовская гордость.
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А2 • КАКАЯ: мужская гордость; национальная <профессио-
нальная, фамильная> гордость.

 • РОД: гордость офицера <дворянина>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непомерная <неуемная> гордость, лож-
ная гордость, устар. благородная гордость; уязвленная гор-
дость; остатки гордости; щадить чью-л. гордость; Гор-
дость просыпается <рождается>, Гордость страдает; Где 
же твоя гордость?

 Черт бы побрал эту глупую гордость, это тупое обидчивое 
упрямство, которое так часто мешает даже смелым людям 
сознаться вслух в своей вине или ошибке (А. Куприн). Над 
своими шутками им не позволяет смеяться этикет, а над 
чужими – гордость (А. Генис). Не унижаться же перед ними, 
не в слезах же вымаливать. Надо гордость иметь (М. Коч-
нев). Я не принимаю подачек от бар. У меня есть своя гор-
дость (В. Набоков). Я так долго ждала ответа на свое пись-
мо, а гордость не позволяла написать снова (В. Каверин). 
Летом 1844 года Николай Павлович, забыв свою гордость, 
поехал сам в Лондон к королеве Виктории (Г. Чулков).
АНА: достоинство, чувство собственного достоинства; са-
молюбие; самоуважение.
гордость 1.2, книжн. или церк.
Бороться с ним [нечистым], уничтожая в сердце гордость, – 
вот величайшая заслуга перед небом (П. И. Мельников-Пе-
черский).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство человека А1, состоящее в том, что А1 
слишком высоко ценит себя и, возможно, считает себя лучше 
других людей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сатанинская <бесовская> гордость; по-
дозревать кого-л. в гордости.

 Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гор-
дость (Ф. М. Достоевский). Ты знаешь, Господи, что я не по 
гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! 
(А. К. Толстой). Когда мы видим в своей душе проявление гор-
дости, в каком бы виде оно ни происходило, надо бежать от 
этого (Прот. Дмитрий Смирнов). Тут идет речь о возгордив-
шемся царе, возомнившем, что он могущественнее самого 
Бога. За свою гордость он был сурово наказан (Н. Гудзий). 
Люди могут в ослеплении своей гордости говорить, что Бога 
нет и что все зависит от них (П. Краснов).
СИН: гордыня; АНА: себялюбие, эгоизм; гонор, кичливость, 
чванство, чванливость; самость; звездная болезнь; ДЕР: гор-
дец, гордячка; возгордиться.
гордость 2.1
Гордость за сына; Его так и распирало от гордости; Неуме-
ние приготовить яичницу – не повод для гордости.
ЗНАЧЕНИЕ. От гордиться.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гордость отца.
 • ПРИТЯЖ: папина гордость.
А2 • за ВИН: гордость за своих детей.
А3 • редк. перед ТВОР: гордость перед соседями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Законная <искренняя, неподдельная> гор-
дость, тайная гордость; чувство гордости; предмет чьей-л. 
гордости; с гордостью (сказать что-л.).

 Меня глубоко трогает, когда люди с гордостью говорят: 
я – русский! Или: я – грек! («Известия», 17.10.2001). Любовь к 
своему ремеслу и гордость своими знаниями достались ему 
от деда (Д. Самойлов). Самохвалов подошел к своим «Жигу-
лям» и с гордостью показал на них жестом хозяина (Э. Ряза-
нов, Э. Брагинский). Степанов никогда не подозревал, что [...] 
та гордость за своих матросов и постоянное беспокойство 
за них, [...] есть никакая не служба, а подлинная любовь 

(Ю. Герман). – Это я подарил своей жене к дню рождения, – 
мягко, но не без некоторой любовной гордости говорит Ша-
гал (В. Розов).
АНТ: стыд.
гордость 2.3
Это полотно – главная <основная> гордость нашей га-
лереи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или человек, которым гордится 
лицо А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гордость нашего города <Америки>.
 • ПРИТЯЖ: папина <наша> гордость.

 Гордость издателя Суворина составляли справочные из-
дания, выходившие ежегодно и являвшие собой подспорье 
деловому Петербургу и Москве (РИА «Новости», 13.09.2004). 
Отечественная наука, еще совсем недавно гордость страны, 
терпит неслыханное унижение, пущенная в свободное плава-
ние по рыночной стихии («Октябрь», 2001). Где-то он поте-
рял роскошный норвежский шарф, свою маленькую гордость 
(В. Аксенов). И все это поразительное счастье открыл мне 
некрасивый мальчик, мой ученик, моя великая гордость и на-
дежда (Ю. Ким). [Городского сумасшедшего] Марьяшеса 
знают все. Он своеобразная гордость Одессы – высокий че-
ловек с надменно поднятой головой (Л. Утесов).
СИН: предмет гордости; АНА: жемчужина, слава; АНТ: по-
зор. [А. С.]

ГО́РДЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР горд, горда́, го ́рдо, горды́ и 
го ́рды, СРАВН неупотр.
гордый 1
Бедный, но гордый; Они горды и вольнолюбивы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который хочет сам справляться со свои-
ми проблемами и не хочет обращаться с просьбами к другим 
людям и зависеть от воли других людей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гордый и независимый; маленький, но гор-
дый (народ); гордый «Варяг».

 Сами предложат и сами всё дадут! Садитесь, гордая жен-
щина! (М. Булгаков). Ну, попереживает, конечно... но спра-
вится – она ведь гордая (В. Белоусова). Дедушка был гордый 
и бесстрашный старик, никогда ни от кого не бегал, родился 
и вырос на этой земле, перенес много всяких невзгод и готов 
был встретить новые (А. Рыбаков). Она сказала затем, что 
ее родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюби-
ва Вера Лазаревна. (Ю. Трифонов). У него же нет друзей, ни 
одной души. Гордый, одинокий (И. Грекова).
СИН: самолюбивый; АНА: вольный, независимый; заносчивый, 
кичливый; ДЕР: гордыня, гордость; гордец, гордячка.
гордый 2, преим. в форме КР, в форме МН только горды́.
Они горды своими успехами; Горд до слез.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Испытывающий чувство, какое бывает, когда 
сам человек или кто-то, близкий ему, имеет или сделал хоро-
шее А2, которое он считает ценным или трудным’.

 Метонимические употребления применительно к человеку 
или людям, имеющим или сделавшим что-то хорошее, в роли 
А2: гордый собой; горд за тебя <за своих детей, за страну>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: гордый своим отказом <ответственным поруче-

нием>.
 • редк. за ВИН: гордая за свое прошлое и настоящее.
 • что ПРЕДЛ: горд, что ему поручили вести вечер.

 Анненский был предшественником Ахматовой, оказал на 
нее очевидное влияние [...]. Ахматова горда этим своим уче-
ничеством (А. Кушнер). Как он был горд и счастлив, сочинив 
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коронный номер своей оперы – арию воблы! (И. Грекова). Алев-
тина горда тем, что зарабатывает на жизнь сама и ни от 
кого не зависит (В. Маканин). Мальчик шел впереди, гордый 
собой, [...], попыхивая на ходу папироской (А. Варламов). Я горд 
бываю доверием, которое он мне оказывает (И. Кио). Надеж-
да Матвеевна, конечно, была довольна и горда за свою учени-
цу (И. Архипова).
ДЕР: гордыня, гордость; гордец, гордячка; горделивый; гордо; 
гордиться.
гордый 3, КР неупотр.
Гордый вид; гордая осанка; гордое выражение лица; ирон. 
гордое молчание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выражает то, что субъект явля-
ется гордым человеком или горд чем-л.’.

 Образные употребления применительно к величавой, тор-
жественной красоте природы: Ты катишь волны голубые / 
И блещешь гордою красой (А. Пушкин); Особняком стояли 
над травой гордые южные деревья (В. Маканин).

 Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, сво-
ей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым 
лицом (А. Куприн). Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и 
чист, без особых примет (М. Булгаков). Воинственная кровь 
и гордый характер не позволяли им идти на переговоры с ис-
панцами (А. Геласимов). Особенно хороша была одна – с чер-
ными, ясными глазами, гордым профилем и густыми, тяже-
лыми, голубыми сединами (И. Грекова). Он окинул меня гордым 
взглядом и возразил с презрением (А. Амфитеатров).
СИН: величавый; АНА: важный; ДЕР: горделивый.
гордый 4, КР неупотр.
Гордый замысел; гордая мечта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отражающий высокое мнение субъекта о себе’.

 Расширенные употребления в сочетании со словами, содер-
жащими в своем значении компонент ‘название’: это гордое 
слово «товарищ»; огромный железный шкаф, носящий гордое 
имя «сейф» (Д. Донцова).

 Мы убедились в полной несостоятельности гордых заявле-
ний некоторых родителей: «Уж я-то своего сына (дочь) 
знаю!» («Вопросы психологии», 2004, № 1). Многим полуоб-
разованным людям кажется, будто быть ученым и знающим 
[...] – значит питать гордую уверенность, что на свете нет 
ничего, кроме слепых сил природы (С. Франк). Одно чувство 
осталось у него – гордое властолюбие (А. Н. Толстой). Пусть 
уж лучше реклама, чем гордое, но голодное существование 
(«Первое сентября», 2003, № 37).
гордый 5, разг.
Ишь, какой гордый!; Уж очень ты гордый, никогда с нами не 
посидишь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, по мнению говорящего, имеет 
слишком высокое мнение о себе, из-за чего отказывается со-
вершать какое-л. действие’.

 Не желаете? Гордые? Тогда я один спою (О. Павлов). «Да 
абхазец из-за какого-то инжира не то что море переплывать, 
со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во 
дворе». «Ну, – говорят турки, – если вы такие гордые и у вас 
свой инжир, чего вы сюда приехали» (Ф. Искандер). Только 
жить где? Он гордый, по подвалам не хочет (Д. Донцова). 
Надо было пластинку [на зубах] носить, но мы же девочки 
гордые! (Д. Емец). – Ну, этого я не знаю, начальник, – пожал 
плечами Вага. – Ну конечно, мы такие гордые, мы не ездим на 
старых консервных банках (Т. Тронина). – Мы люди не гордые. 
Нам эти материи на фиг не нужны (Н. Леонов, А. Макеев).
АНА: высокомерный.
◊ ирон. в гордом одиночестве см. ОДИНО́ЧЕСТВО. [М. Г.]

ГО́РЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН нет.
горе 1
Они постарели от горя и болезней; Мать его умерла с горя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длительное тяжелое эмоциональное состояние 
человека А1, являющееся результатом того, что с ним или его 
близкими произошло что-то очень плохое, что невозможно 
исправить и что отрицательно влияет на всю его жизнь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горе любимой <матери>.
 • ПРИТЯЖ: материнское <Мишуткино> горе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромное <глубокое, безутешное, безыс-
ходное> горе, всенародное горе, нар.-поэт. горе горькое; чув-
ство горя; разг. сделать что-л. с горя [спиться с горя; Выпьем 
с горя]; голос, полный горя; выразить  свое горе; быть в горе, 
предаваться горю; спиться с горя, поседеть от горя, заболеть 
<обезуметь, умереть> от горя; убит <сражен, раздавлен> 
горем; погружен в горе; упиваться своим горем; разделять 
чье-л. горе, утешить кого-л. в горе, делить с кем-л. и горе, и 
радость; переживать что-л. как свое личное горе; причинять 
<принести> много горя; Горе душит; Горю нет предела.

 Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя: ничем она 
ему помочь не могла (Л. Улицкая). Ирина топила свое горе в 
любви, от этого любовь становилась выше, полноводнее, как 
уровень воды в водоеме, если туда погрузить что-то объем-
ное (В. Токарева). Ну кто из них захотел бы разделить с ней 
ее горе? (В. Белоусова). Он, видите ли, не хотел никого об-
ременять своим горем (А. Волос). Счастье заразительно, как 
и горе. Горе лучше скрывать, счастье – выказывать (И. Гре-
кова).
СИН: печаль, скорбь, страдание, мука, нар.-поэт. кручина; 
АНА: тоска; огорчение; отчаяние; стресс; уныние; АНТ: сча-
стье, радость; ДЕР: горюшко; горестный; горевать.
горе 2
Случилось горе; У них в семье горе; Он видел много горя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень плохое событие в жизни человека А1, кото-
рое имеет важные отрицательные последствия для его жизни’.

 Расширенное употребление в функции обращения к челове-
ку, действия которого приводят к нежелательным событиям в 
жизни говорящего: Горе ты мое!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горе японского народа (взволновало весь мир).
 • ПРИТЯЖ: (Знаем про) ваше горе.
КОНСТРУКЦИИ: Употребляется в конструкции с существи-
тельным в форме ДАТ, обозначающим человека, с которым 
может случиться что-то плохое: устар. Горе мне!; Он шагнул 
к столу, вытащил билет и прочел: «Творческий путь Гри-
боедова». – Вай! Горе мне! – крикнул дядя. – Именно этого 
я не учил (С. Довлатов); Паскаль Киньяр приводит слова из 
Библии: «Горе одинокому»! («Звезда», 2003, № 6); Горе мне 
с тобой <с ним> ‘говорящему приходится заниматься проб-
лемами близкого ему неудачливого человека’: Тебе, мама мо-
лодая, и декретные не выплатят, ох, горе мне с вами, ох, горе 
(В. Астафьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромное <большое, тяжелое> горе; че-
ловеческое <людское> горе; свое <собственное> горе; пере-
нести < испытать, пережить> много горя, нахлебаться горя, 
хлебнуть горя; поделиться своим горем; приносить горе; Слу-
чилось горе, У кого-л. горе, необиходн. Горе постигло кого-л.; 
разг. Вот не было горя!, разг. Мало нам горя!, разг. Какое <вот, 
экое> горе!, разг. Вот ведь какое горе!

 Помню, у него случилось горе – погибла дочь (попала под 
поезд), и все, когда узнали, очень переживали за него (И. Кио). 
Но в жизни радость и горе ходят рядом (И. Архипова). 
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Всплеснула руками старая, запричитала: – Мало нам горя, 
опять чего-нибудь накличешь! (В. Астафьев). Когда ребенок 
в доме хронически болен, всё подчинено этому горю (А. Алек-
син). – У нас не одно горе, у нас два горя (А. Рыбаков).
СИН: беда, несчастье, горесть, печаль [Вот не было печали]; 
АНТ: радость [У нас радость]; ДЕР: горюшко; горемыка.
◊ Горе луковое ‘неумелый, неудачливый человек’: Ах ты, горе 
мое луковое!; – Ах ты, горе луковое, да кого ж ты уговарива-
ешь и кого жалеешь? (В. Войнович); «На охоту собирались, а 
не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. [...] Охотники – 
горе луковое» (В. Шукшин); себе на горе ‘Человек А1 сделал 
что-то, что в дальнейшем приносит ему только неприятно-
сти’: И спас – себе на горе. Что она, Зинка, тут выделывала, 
когда в память вошла, это и вообразить нельзя (И. Грекова); 
на чье-л. горе ‘к несчастью для кого-л.’: Это была та самая 
Аннушка, что в среду разлила, на горе Берлиоза, подсолнечное 
масло у вертушки (М. Булгаков); с горем <с грехом> пополам 
см. ПОПОЛА́М; горе в том, что ‘плохо то, что’: Да горе в 
том, что спросить-то было некому (М. Булгаков); мыкать 
горе см. МЫ́КАТЬ; завить горе веревочкой ‘с головой уйти в 
веселье, как бы забыв о своих неприятностях’: Любила завить 
горе веревочкой, тряхнуть стариной и гульнуть [...] гульнуть с 
театральной братией какой-нибудь (С. Гандлевский); горя не 
знать ‘жить, не испытывая трудностей’: Как жили при нем... 
Горя не знали. Хату колхоз построил (Б. Екимов); помочь горю 
‘выручить из беды’: Этому горю можно помочь; И горя кому-л. 
мало ‘Кто-л. ведет себя беззаботно и безмятежно, бездействуя 
в ситуации, где требуются активные действия’: Я там с ребя-
тишками замучилась, а тебе и горя мало (В. Распутин); Горе 
не беда ‘не надо огорчаться, все не так плохо’. [М. Г.]

ГОРЕ- , разг., ирон.
Горе-учитель; горе-математик; горе-хозяйка.
ЗНАЧЕНИЕ. Первый компонент сложных слов, обозначающих 
человека, который плохо справляется с каким-либо делом.

 Горе-водителям кажется, что перед ними – бескрайняя 
снежная целина («Семейный доктор», 15.12.2002). [М. Г.]

ГОРЕВА́ТЬ, ГЛАГ; горю ́ю, горю ́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
горевать 1
Тяжело горевать; Мама горевала без слез; Он долго горевал 
после потери семьи; Позвольте горюющему горевать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 испытывает или проявляет чувство 
горя из-за смерти лица А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: горевать по своему ребенку.

 Людмила Николаевна не умела грустить. Она умела горевать. 
Толя, Толя, Толя (В. Гроссман). Я долго горевала и тосковала по 
папе (Л. Вертинская). Леон рассказал мне, что до сих пор горю-
ет по умершей матери (М. Рыбакова). Погибни он, бойцы будут 
горевать, его помянет даже командир дивизии (Э. Казакевич). 
Вся страна горевала по усопшему (Ю. Азаров). Всё, хватит. 
Горе бесплодно. Что толку горевать? (А. Волос).
СИН: переживать [Я переживал и горевал, как [...] все вокруг 
(Г. Арбатов)]; разг. убиваться; АНТ: радоваться, торжество-
вать, ликовать.
горевать 2, часто в форме ПОВЕЛ с отрицанием.
Не надо горевать по таким пустякам; Не горюй, со мной все 
будет хорошо; Не горюйте, уже скоро увидимся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 испытывает чувство сильного огор-
чения из-за неприятного для него события или положения дел 
А2 или выражает такое чувство’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: О чем ты горюешь?
 • что ПРЕДЛ: Он горевал, что его не приняли в училище.

 Не горюйте, – сказала я, – не мучьте себя. Жив ваш Тимоша, 
дождется вас, не век же вам лежать на вытяжении! (И. Гре-
кова). Прежде всего он горевал, что командир корпуса портит 
себе аппетит (В. Гроссман). Отец очень горевал, что ему не 
удается работа (К. Паустовский). Сразу начнут перебирать, 
горевать об упущенных вариантах (М. Харитонов). «Дурачки, – 
шептал он всем этим преувеличенно горюющим людям. – Вот 
дурачки-то! Чего не бывает!» (Н. Крыщук). Увы! Меня не бу-
дет в Париже, и я горюю об этом особенно остро (Ю. Сазо-
нова, Н. Евреинов, А. Евреинова). Не печалься и не горюй, 
жизнь решит самые сложные проблемы (В. Горбачев).
СИН: сокрушаться, огорчаться, грустить, тосковать, разг. 
убиваться; книжн. печалиться; нар.-поэт. кручиниться; АНА: 
сожалеть; унывать; пригорюниться; беспокоиться; плакать 
[Снявши голову по волосам не плачут]; ДЕР: погоревать [По-
горевал – и хватит!].
◊ обиходн. Мама не горюй! ‘много или высокая степень чего-
то плохого’: Жены у них просто бабочки-кошмарницы, я не 
вру, такие страшилки... мама не горюй (Брак (форум), 2004); 
И попал здесь в такую западню, что мама не горюй вообще 
(А. Клейн). [М. Г.]

ГО́РЕСТНЫЙ, ПРИЛ; КР -тен, -тна; СРАВН -ее.
горестный 1
Горестная участь; горестное расставание <ожидание, чув-
ство>; Он откровенно рассказал нам всю свою горестную 
историю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который насыщен или сопровождается 
печальными переживаниями’.

 В это горестное время много помог Лефорт деньгами и 
хлопотами (А. Н. Толстой). Он опустил голову и предался го-
рестным размышлениям (А. и Б. Стругацкие). И вот она на-
конец печальным движением перелистывает страницу, как 
книгу горестной судьбы (Ф. Искандер). Выходит только за 
папиросами, не звонит по телефону, ни с кем не видится, си-
дит, распухший от детских слез, пишет Лиле горестные от-
крытки и письма – и пишет большую поэму (Ю. Карабчиев-
ский). Нечто в душе подсказывало ей, что случился еще один 
поворот в жизни. А каким он будет – счастливым или горест-
ным, еще неизвестно (П. Акимов). И все пошло бы по-другому, 
и не было бы [...] бессонниц горестных, когда ни с того ни с 
сего вдруг взвоешь (А. Кабаков).
СИН: печальный, грустный; АНА: невеселый.
горестный 2
Горестное зрелище; Результаты оказываются слишком го-
рестными.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызывающий чувство печали’.

 Из особняка мы съехали сразу же после получения горест-
ного известия (Б. Акунин). То, что я говорю, [...] глубокая и 
горестная правда (С. Буданцев).
СИН: печальный, грустный. АНА: невеселый.
горестный 3
Горестный вопль <вздох, взгляд, тон, вид>; горестные стро-
ки; горестная поза; Он напевал что-то протяжное и горест-
ное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий чувство сильной печали’.

 Я видел его сбоку: горестную злобную морщину у рта, горя-
щий волчий глаз, синюю щетину на впалой, давно не выбритой 
щеке (В. Набоков). Звучал горестный, пронзительно лиричный 
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дуэт Радамеса и Аиды: «Прости, земля, прости, приют всех 
страданий» (И. Архипова). Самгин увидал, что круглые глаза 
Митрофанова наполнились горестным удивлением (М. Горь-
кий). Выражение горестной безответности на лице у мамы 
принимает самую невиданную степень (Ф. Искандер).
СИН: печальный, скорбный, грустный; АНТ: веселый, радост-
ный; ДЕР: горестно. [М. Г.]

ГОРЕ́ТЬ, ГЛАГ; горю́, гори́т; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 2.1, 
2.2, 7.1.
гореть 1 ‘уничтожаться под действием огня’: Дом горит; Дрова 
горят.
гореть 2.1 ‘переносить пожар’: Они в том году горели.
гореть 2.2 ‘подгорать’: У тебя там что-то на плите горит.
гореть 3.1 ‘функционировать, излучая тепло’: Камин горит.
гореть 3.2 ‘функционировать, излучая свет’: Свеча горит; Лампа 
горит.
гореть 4.1, перен. ‘излучать свет’: Солнце горит.
гореть 4.2, перен. ‘отражать свет’: Купола горят.
гореть 5.1, перен. ‘ощущать жар’: Голова горит.
гореть 5.2, перен. ‘быть румяным’: Щеки горят.
гореть 5.3, перен. необиходн. ‘блестеть’: Глаза горят.
гореть 6, перен. ‘испытывать сильное чувство’: гореть любовью.
гореть 7.1, перен. ‘терпеть неудачу’: Мы на этом несколько раз 
горели.
гореть 7.2, перен. ‘быть под угрозой срыва’: горящие путевки; План 
горит.
гореть 8, перен. ‘быстро изнашиваться’: Одежда на нем просто 
горит.
гореть 9, спец. ‘портиться’: Сено горит в копнах.

гореть 1
В Подмосковье горят леса; Дворец горел всю ночь; Береза хо-
рошо горит; Пластик горит очень медленно; Сырые дрова 
не горели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Материальный объект А1 уничтожа-
ется под действием огня и выделяет при этом тепло, свет и 
некоторые газы’.

 1. Метонимические употребления: Огонь <пламя> горит; 
Костер горит.
2. Образные употребления применительно к ярко-красному 
или ярко-оранжевому цвету: И вы прошли сквозь мелкий, ни-
щенский, / Нагой, трепещущий ольшаник / В имбирно-красный 
лес кладбищенский, / Горевший, как печатный пряник (Б. Па-
стернак); На непокрытой голове ярко горела копна рыжих 
волос (Н. Шпанов).
3. С оценочными наречиями типа хорошо, плохо указывает на 
запланированное горение: Дрова хорошо <плохо> горят, но 
не *Дворец хорошо <плохо> горит.
4. Может иметь значение свойства: Дерево горит, а стекло не 
горит; Рукописи не горят (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дерево горит.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции сказуемого в стилистически нейтральных утвер-
дительных предложениях с обстоятельством места часто 
предшествует подлежащему: Под Москвой горят торфяники; 
В печке горели дрова; На поляне горел костер.
2. Употребляется в безличной конструкции, указывая на неза-
планированное горение или пожар: Кажется, где-то горит; 
Всюду горело.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Интенсивность: сильно <слабо, еле> гореть; жарко гореть.
Скорость уничтожения: быстро <медленно> гореть.

Способ горения: гореть синим <голубым, желтым, красно-
ватым> пламенем; гореть жарким <ярким, тусклым> пла-
менем.
Вещество: Бумага <сера, бензин, масло, дерево> горит.
Топливо: Торф <уголь, солома, хворост> горит.
Объекты, предназначенные для горения: горящая сигарета 
<спичка>.
Объекты, не предназначенные для горения: Здание <роща, 
саванна> горит.

 Всё кругом пахло гарью, хоть не было видно того, что мог-
ло бы гореть (О. Павлов). Желтый дым расстилался по двору, 
горели первые кучки опавших листьев (А. Азольский). Руши-
лись, падали королевства, правительства, горели города 
(Д. Гранин). В Японском море наткнулись на горящий австра-
лийский танкер, помогали тушить пожар (Г. Горин). За ка-
литкой их встречает собака, на даче тепло, в печке горят 
березовые дрова (Ю. Трифонов). – Ироды проклятые! Чтоб 
вы горели в аду... (С. Романов).
СИН: пылать, полыхать; АНА: пламенеть; теплиться; тлеть; 
КОНВ: жечь; зажигать; ДЕР: огонь; горение; гарь; горючий; 
горелый; несгораемый; выгореть, догореть, загореться, про-
гореть, разгореться.
гореть 2.1, СОВ устар. погореть; уходящ.
Горим!; Они уже два раза горели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Жилье человека А1 горит, причем го-
рение является нежелательным для А1 и не управляется им’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Среди ночи я проснулся. – Вставай, мы горим! – кричала в 
дверь Тоня, одеваясь (Б. Пастернак).
КОНВ: поджигать; ДЕР: пожар; погорелец.
гореть 2.2, СОВ сгореть. (У тебя) каша горит!; Лук горит 
на сковородке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Приготовляемый на огне пищевой 
продукт А1 становится непригодным к употреблению в ре-
зультате слишком длительной или слишком интенсивной те-
пловой обработки, чернея и выделяя при этом неприятный 
запах’.

 Метонимические употребления применительно к посуде: 
Сковородка горит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Картошка горит.

 Ольга Алексеевна, я не намерена выяснять сейчас отноше-
ния, у меня отбивная горит (Л. Корнешов). – У меня котле-
ты горят, – отвечала [...] Галя (С. Юрский). Мама ее [...] 
очень долго смущалась, извинялась, пока у нее на кухне горела 
картошка (О. Славникова).
СИН: подгорать; пригорать; ДЕР: горелое; гарь.
гореть 3.1
Плита <конфорка, горелка> горит; В комнате было тепло 
от жарко горящего камина; Потрескивали дрова, ярко горела 
печь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘В отопительном или нагревательном 
устройстве А1 горит предназначенная для этого субстанция, 
и А1 излучает тепло’.

 Сдвинутые употребления применительно к более сложным 
устройствам в значении ‘функционировать’: Задняя левая кон-
форка не горит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Буржуйка горит.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях часто предшествует 
подлежащему: Горела печь, и было тепло.
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 С рассвета уже горят печи в избах (К. Паустовский). 
В уютной комнате и правда горел камин (С. Абаимов).
СИН: пылать, полыхать; КОНВ: разжигать; зажигать; 
включать; ДЕР: топливо, горючее.
гореть 3.2
На улице горели фонари; Керосиновая лампа тускло <ярко> 
горела; Лампочка в коридоре опять не горит; В комнате горел 
свет; Под иконами неугасимо горели лампадки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘В осветительное устройство А1 по-
ступает электрическая энергия или горит рабочая часть А1, и 
А1 излучает свет’.

 1. Сдвинутые употребления в значении ‘функционировать’: 
Лампочка не горит.
2. Метонимические употребления применительно к осве-
щаемым помещениям или их частям: Одно окно горело снизу 
желтым керосиновым светом (Ю. Домбровский); Я успел, 
сквозь отворенную ее [церкви] дверь, рассмотреть [...], что 
глубина ее горит огнями по-праздничному (М. Е. Салтыков-
Щедрин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Торшер горит.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях часто предшествует 
подлежащему: Горел свет; Горели лампы.

 Тусклый свет горел в кафе, а на улице было серо (А. Кур-
ков). Стрельчатые окна были зашторены, а свечей горело 
мало (Г. Полонский). Свеча горит на блюдце, стоящем на 
столике у изголовья постели (В. Рыбаков). Лампа горела на 
втором этаже, на третьем был сумрак, между третьим и 
четвертым начиналась тьма (Л. Юзефович). И лишь в одном 
готическом окне / Горят лампады (К. Фофанов).
СИН: светить, пылать; АНА: теплиться [о неэлектрических 
осветительных устройствах]; КОНВ: зажигать; включать.
гореть 4.1, перен.
В ясном небе ярко горело солнце; В небе горели звезды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Находящийся в небе природный объ-
ект А1 интенсивно излучает яркий ровный свет’.

 Расширенные употребления применительно к отражениям: 
На водной глади горели звезды.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заря <луна, месяц> горит.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях часто предшествует 
подлежащему: Горели звезды; Горело солнце.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ярко <светло, неугасимо, ясно> гореть; 
гореть огоньками <ровным светом>.

 С утра горело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсве-
ты на снегу, капали капели (И. А. Бунин). Когда он один воз-
вращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, 
горела луна (А. Н. Толстой). С реки несло сыростью, квакали 
лягушки. Высоко в небе горела звезда (К. Паустовский). Небо 
было ясное, и теплым светом горели звезды – влажным гла-
зом смотрели с неба на море (Б. Житков). Давно ли было лето, 
давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало 
чуть не в три часа утра? (Ю. Казаков). И горит звезда Виф-
леема / Так светло, как любовь моя (А. Блок).
СИН: светить, пылать, сверкать, сиять, блестеть; АНА: 
светиться.
гореть 4.2, перен.
Гореть серебристым блеском <золотом заката>; Купола 
ярко горели на солнце.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит под А2 ‘Физический объект А1 отра-
жает падающий на него яркий свет, излучаемый находящимся 

в небе природным объектом А2, и как бы горит’ [обычно о 
солнце в роли природного объекта].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Море горит (на солнце).
А2 • под ТВОР: гореть под солнцем.
 • на ПР: гореть на солнце.
 • в ПР: гореть в лучах солнца [со словом лучи].

 Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными 
берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката 
(И. C. Тургенев). Приветливо горят стекла окон в лучах за-
ходящего солнца (В. Брагин). Выхожу на воздух; меня встре-
чает горящая гладь спокойного горного озера (М. Пришвин). 
– Это золото, – сказал он, держа монету за ребро – она горе-
ла в лучах заходящего солнца (С. Бабаян).
СИН: светить, пылать, сверкать, сиять, блестеть; АНА: 
светиться.
гореть 5.1, (БЕЗЛ); перен.
Она потрогала горящий лоб ребенка; Во рту горело от жгу-
чего перца; Стертые до крови ноги горели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит от А2 ‘Температура тела человека А1 
или части А1 тела человека существенно превышает норму 
или воспринимается как очень горячая из-за болезни или фи-
зического воздействия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лоб горит.
 • в ПР: В горле горит [БЕЗЛ, А1 обычно – рот, горло, жи-

вот, грудь].
А2 • от РОД: гореть от ожога.
 • на ПР: гореть на морозе [см. тж 5.2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гореть от побоев <от ветра, от холода, 
от ссадин>; Щеки <уши> горят [см. тж 5.2]; Голова <спи-
на, кожа> горит; Обветренные губы <руки> горели; В груди 
<в животе> горит; Он весь горел.

 Подходила мама, пробовала губами его лоб, шептала: «Го-
рит» (И. Грекова). Лицо почему-то горело, и было приятно чув-
ствовать мелкие капли холодной мороси (А. Волос). А щеки го-
рели, как от ветра и солнца, и сердце билось гулко, сильно 
(В. Гроссман). Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихо-
радке, в слезах; голова у нее горела, зубы стучали (И. C. Тургенев). 
Во мне все горело от нетерпения (Б. Левин). Он весь горел сейчас, 
в голове шумело, и противно слабели колени (Б. Васильев).
СИН: пылать, быть в жару; АНТ: стынуть, леденеть; ДЕР: 
жар.
гореть 5.2, перен.
Ее щеки горели ярким румянцем [см. тж 5.1]; Уши у него горели 
от стыда [см. тж 5.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит от А2 ‘Лицо человека А1 или часть А1 
лица человека становится ярко-красной из-за эмоции или физи-
ческого воздействия А2, вызывающих прилив крови к коже’.

 Метонимические употребления: На щеках горел румянец.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Щеки горят.
А2 • от ТВОР: гореть от смущения.

 Иван бурно дышал, так что ходуном ходила обширная груд-
ная клетка, щеки горели коричневым румянцем (Т. Устинова). 
Смотрю, Леня идет – уши горят, опять весь красный (М. Мо-
сквина).
СИН: пылать; АНА: краснеть, рдеть; багроветь, пунцоветь; 
вспыхивать, заливаться румянцем <краской>; АНТ: бледнеть, 
белеть.
гореть 5.3, перен. необиходн.
Его глаза горели гневом; Она смотрела на него горящими гла-
зами.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит от А2 ‘Глаза А1 человека как бы горят 
из-за сильного чувства А2’.

 Метонимические употребления: горящий взор <взгляд>.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Глаза горят.
А2 • от ТВОР: (Глаза) горят от злобы.
 • ТВОР: (Глаза) горят злобой.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Злоба горит (в глазах).
А1 • в ПР: (Злоба) горит в глазах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гореть ненавистью <бешенством, яро-
стью, торжеством, восторгом, страстью, любопытством>; 
гореть огнем вдохновения; гореть недобрым огнем; В его гла-
зах горела злобная радость.

 Его глаза, горевшие торжеством и восторгом, выдавали 
состояние неподдельного экстаза (А. Смирнов). С сильно 
бьющимся от волнения сердцем, с глазами, горящими возму-
щением, он оглядывал освещенный яркими электрическими 
лампочками зал (П. Краснов). Баградзе с живостью обернул-
ся к ней, глаза его горели яростью (Г. Бакланов). Глаза горели 
детской радостью, всё лицо сияло (М. Горький). Лицо Эллис 
было – при всей своей прозрачности – мрачно и грозно; в ее 
внезапно раскрывшихся глазах тускло горела злоба (И. C. Тур-
генев).
СИН: светиться, пылать, сверкать, сиять, блестеть.
гореть 6, перен.
Гореть страстью <нетерпением>; Его глаза горели нена-
вистью; Он горит желанием помочь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит чувством А2 ‘Человек А1 испытывает 
очень сильное и достаточно продолжительное чувство или 
желание А2’.

 1. Метонимические употребления: Его сердце горело любо-
вью; Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы, / 
Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы! 
(А. С. Пушкин).
2. В сочетании с отрицанием имеет ироническое значение ‘во-
обще не испытывать чувства А2’: Я не горю желанием с ним 
познакомиться; Не горю нетерпением сесть в тюрьму.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: гореть любовью.
 • ИНФ: разг. (Я) совершенно не горю ехать за город на 

ночь глядя.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Любовь горит.
А1 • в ПР: (Любовь) горит в сердце <в душе, в крови>.

 Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в 
глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства 
(Б. Пастернак). Мой юный друг горит нетерпением осмотреть 
комнату (А. Грин). Студенты, аспиранты – готовились к 
четвергу, горя желанием защитить Ганчука (Ю. Трифонов). 
Когда Ортруда и Афра возвратились наверх, радость горела 
в сердцах их (Ф. Сологуб).
СИН: пылать, сгорать; АНА: сохнуть; быть охваченным 
(чувством); испытывать; АНТ: быть равнодушным; холодно 
относиться; ДЕР: жар (любви).
гореть 7.1, СОВ погореть; перен.
Погореть на финансовых пирамидах <на девальвации>; Я уже 
не раз горел на этом; На этой спекуляции она из-за своей жад-
ности погорела.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 погорел на А2 из-за А3 ‘Человеку А1 по при-
чине А3 не удалось осуществить задуманное им дело А2, от 
которого он ждал какой-то выгоды, причем в результате своей 

попытки А1 оказался в худшем положении, чем то, которое 
было до этого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: погореть на взятке.
А3 • из-за РОД: погореть из-за своей дурости.

 Тося погорела на обмене денег в шестидесятом (Г. Щерба-
кова). Перед ними был [...] былой рубака, погоревший на адюль-
тере, на глупости (Б. Окуджава). Как ни странно, погорел 
Сергей [...] не на карточном шулерстве, а на одном из своих 
вполне легальных бизнес-проектов («Криминальная хроника», 
10.06.2003). Вот погоришь из-за чужого любопытства, и 
ничего-то хорошего не выйдет! (В. Конецкий).
АНА: терпеть неудачу <фиаско, крах>; проваливаться [Он 
провалился]: КОНВ: пойти прахом; срываться; проваливаться 
[Дело провалилось].
гореть 7.2, перен.
Интернет-магазин горящих туров; Работа <план> горит; 
У нас путевки в Египет горят.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Выполнение работы или осущест-
вление мероприятия А1 может не состояться из-за того, что 
количество времени, имеющееся для этого, недостаточно, и 
нужны срочные и своевременные действия, чтобы предотвра-
тить невыполнение или неосуществление А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Туры горят.

 Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала 
Зыкова, а главное, не вовремя она явилась: работа горит, а он 
должен терять дорогое время на допросах (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). Решается вопрос жизни и смерти, а у него, видите 
ли, путевка горит (В. Некрасов).
СИН: срываться; КОНВ: не успевать; не укладываться в срок.
гореть 8, перен.
Обувь на ребенке так и горит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит на А2 ‘Одежда или обувь А1, которую 
носит человек А2, очень быстро изнашивается из-за его по-
вышенной физической активности или из-за чрезмерно интен-
сивного использования А1’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Одежда горит (на ребенке).
А2 • на ПР: (Одежда) горит на ребенке.

 И тут уж пошли [дети] бегать и босенькие: на ребенке 
одежонка горит, известно (Ф. М. Достоевский).
АНА: изнашиваться, снашиваться; КОНВ: изнашивать, сна-
шивать.
гореть 9, спец.
Сено <зерно, мука> горит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 горит ‘Продукт А1 портится в результате 
слишком высокой температуры, возникшей в результате хране-
ния большого количества недостаточно просушенного А1’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Зерно горит.

 Отказывал транспорт – лабазы Сибири и Туркестана были 
засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывоз-
ить (А. Веселый).
АНА: гнить; преть.
◊ Гореть на работе см. РАБО́ТА; гори что-л. синим <голубым, 
ясным> пламенем <огнем> ‘Человек А1 выражает полное без-
различие к А2’: Да гори этот проект синим пламенем; Дело 
<работа> горит в руках у кого-л. см. РУКА́; Земля горит под 
ногами у кого-л. см. ЗЕМЛЯ́; Что-л. не горит ‘Нет необходи-
мости делать что-л. срочно’; На воре шапка горит см. ВОР; 
В огне не горит и в воде не тонет см. ОГО́НЬ. [В. А.]
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ГО́РЕЧЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет, кроме 1.2.
горечь 1.1
Горечь во рту; терпкая горечь золотого корня; В этом пиве 
нет хмеля, поэтому нет горечи; После заморозков горечь в 
рябине пропадает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горький вкус объекта А1’.

 Расширенные употребления применительно к запахам: Вды-
хал будоражащие запахи: бескрайнего оттаивающего про-
стора и оживающей тальниковой горечи (М. Тарковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горечь лекарства.

 Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом 
сердце ореха – червя, несущего пыль, горечь, пустоту (А. Грин). 
Не чувствуя ни горечи, ни вкуса, Марина тоже выпила пор-
твейна (В. Астафьев). Горечь рябины казалась неотделимой 
от влажного запаха травы (С. Довлатов). Ломило суставы, 
видимо, перед пробуждением он слишком долго лежал на спи-
не, во рту жгло горечью, подступала уже и головная боль 
(А. Кабаков). Я каплю за каплей смаковал остатки чайной го-
речи (А. Волос). Полынь горькая [...] – это самое горькое из 
самых горьких растений, горечь которого вошла в поговорки 
и пословицы («Сад своими руками», 15.09.2003).
АНА: терпкость.
горечь 1.2
Заесть эту горечь; Перед обедом полезно выпить рюмку 
какой-нибудь горечи; В мясе уже достаточно пряностей, надо 
добавить какой-нибудь горечи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, имеющее горький вкус’.

 Образное употребление: Жизнь, в сущности, не дает ни 
одной капли меда, не сдобренной горечью (М. Горький).

 После чашечки крепкого черного кофе (прекрасный стиму-
лятор аппетита, как и все горечи), были съедены 2–3 конфет-
ки (углеводы), пара булочек (еще углеводы) и бутербродов 
(«100 % здоровья», 14.02.2003). Латук содержит белый ядо-
витый млечный сок, в состав которого входят горечи [...], 
алкалоиды, смолы и другие вещества («Лесное хозяйство», 
20.04.2004).
горечь 2, перен.
Давняя горечь; горечь ошибок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глубокое неприятное чувство, когда-то возник-
шее в душе человека и надолго в ней остающееся, вызванное 
тем, что он сделал неправильное А1 или с ним случилось А1, 
которое он ощущает как несправедливость’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горечь унижения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая <некоторая> горечь; нестерпимая 
<невыразимая> горечь; ни малейшей горечи; горечь изгнания 
<потери, утраты, разлуки, ревности, пережитого>; чувство 
горечи; испытывать <изведать> горечь; наполнить горечью 
душу кого-л.; без горечи <с горечью> сказать <смотреть, ду-
мать, вспоминать, убедиться>; Пропитано горечью; Что-л. 
вызывает горечь.

 Я знаю: в эти минуты, стоя в нашей спальне, ты испыты-
вал и ревность, и боль, и горечь оскорбленной, поруганной люб-
ви (М. Агеев). Сквозь официальные строки, полные нарочитой 
бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бес-
силия (А. Фадеев). С необыкновенной едкостью и горечью Ку-
прин рассказал об этой сиротской жизни в рассказе «Река 
жизни» (К. Паустовский). Рано вам пришлось вкусить горечь 
жизни (Ч. Айтматов). Но он чувствует, что где-то под левой 
лопаткой вновь копится боль, обида и горечь (В. Белов). 
И вдруг почувствовал такую острую боль, такую не вырази-
мую словами горечь, что даже растерялся (С. Довлатов).

СИН: боль; АНА: обида; осадок; сожаление. [М. Г.]

ГОРИЗО́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
горизонт 1 ‘видимая линия соприкосновения неба и земли’: линия 
горизонта.
горизонт 2.1, перен. ‘круг общения’: появиться на нашем горизонте.
горизонт 2.2, перен. ‘кругозор человека’: расширять интеллекту-
альные горизонты.
горизонт 2.3, перен. ‘перспективы’: открывать новые горизонты 
развития.
горизонт 3 ‘слой земли с особыми признаками’: водоносные гори-
зонты.

горизонт 1
Линия горизонта; На горизонте собираются черные тучи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Линия, которую наблюдатель воспринимает как 
находящуюся далеко от него линию соприкосновения неба и 
земной или водной поверхности’.

 Образные употребления применительно к предстоящим 
событиям: На горизонте – совсем уж нищенская пенсия 
и полнейшая безысходность («Криминальная хроника», 
24.07.2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На горизонте, за горизонтом, из-за гори-
зонта; морской <степной> горизонт; далекий <еле видный> 
горизонт; полоска горизонта; появиться <возникнуть> на 
горизонте; скрыться <удалиться, уйти> за горизонт; вид-
неться на горизонте; Солнце клонится <спускается> к го-
ризонту; Солнце скрылось за горизонтом.

 На горизонте разлилось зарево огней Константинополя 
(А. Н. Толстой). Грузовики выкатились на широкую дорогу, на-
бирая скорость, помчались к темнеющему на горизонте лесу 
(В. Солоухин). Тучи забили все небо до горизонта (А. Пристав-
кин). Далеко на горизонте, за линией пологих холмов, поднима-
лись синие, сиреневые и лиловые выступы гор (В. Пелевин). 
Везде снег и снег, до самого горизонта (В. Каверин). На гори-
зонте показался корабль, который приблизился к нам как-то 
на удивление быстро – будто подлетел (А. Житинский).
АНА: высок. окоем; ДЕР: полгоризонта; горизонталь.
горизонт 2.1, перен.
На российском горизонте; появиться <показаться>на чьем-л. 
горизонте; маячить на горизонте; исчезнуть с чьего-л. го-
ризонта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воображаемое пространство, в котором суще-
ствует человек или совокупность людей А1 и в котором начи-
нают или перестают наблюдаться объекты или события А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: наш горизонт.
 • КАКОЙ: российский горизонт.

 А2 выражается при глаголе, обычно со значением появления, 
существования или исчезновения, который управляет словом 
горизонт.

 Я на время исчезаю с горизонта, Сергей Юрьевич (В. Шук-
шин). Иногда друзья, с которыми мы празднуем Новый год, 
только в Новый год и возникают на нашем горизонте («От-
ечественные записки», 2003). На их жизненном горизонте 
появилась неистовая мстительница (А. Азольский). На 
горизонте показался новый благодарный слушатель – в 
толпу врезался тучный директор цирка (В. Запашный). 
Появились на горизонте Белый, Блок, Вячеслав Иванов 
(В. Ходасевич). С российского горизонта исчезла столь 
важная для воздействия гуманитарного знания на обще-
ство фигура, как обладающий публичным престижем ин-
теллектуал (В. Живов).
СИН: поле зрения; АНА: общество; круг (общения).
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горизонт 2.2, преим. в форме МН; перен.
Расширять свои ценностные горизонты; У меня раскрылись 
совсем другие горизонты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Как бы граница А2, до которой доходят интере-
сы и представления человека А1 в области А3’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: горизонт обывателей (чрезвычайно узок).
 • ПРИТЯЖ: мои горизонты (расширились).
А2 • РОД: (У тебя) горизонт обывателя [похожий на гори-

зонт обывателей].
 • КАКОЙ: (У тебя) обывательский горизонт.
А3 • КАКИЕ: культурные горизонты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Умственные <интеллектуальные, духов-
ные> горизонты; ценностные горизонты; расширить <су-
зить> горизонты.

 Конечно, я благодарен и некоторым другим, давшим мне 
уже с первого курса громадную, я считаю, общеобразователь-
ную зарядку, которая [...] как бы расширяла мои горизонты 
(П. Нилин). Тогда мы вдруг остро ощущаем, в какой тесноте 
и потому слепоте мы обычно живем, как ограничен наш обы-
вательский горизонт (С. Франк). И по мере расширения моих 
духовных горизонтов я подвергал всё более и более резкой кри-
тике социалистический идеал (Н. Бердяев). Во главе хорошо 
бы стоять человеку, знающему и любящему и театр, и акте-
ра. Человеку с горизонтом и планом, умеющему объединить 
всех в одно целое (В. Давыдов). Это способствует расшире-
нию психологических горизонтов, а следовательно, более глу-
бокому пониманию и системному решению проблемы («Во-
просы психологии», 15.06.2004).
СИН: кругозор, интересы, круг интересов; АНА: запросы.
горизонт 2.3, только в форме МН; перен.
Расширить горизонты сотрудничества; Новые горизонты 
открываются перед строительным комплексом области.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Как бы граница, до которой говорящий пред-
ставляет себе существование и развитие масштабного явле-
ния А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горизонты развития <строительства>.
 • КАКИЕ: художественные горизонты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новые горизонты, светлые горизонты, 
широкие горизонты; горизонты надежды <доверия>; Гори-
зонты открываются <появляются, вырисовываются>.

 Начинался очередной этап в моей артистической судьбе, 
где всё было новое: горизонты, задачи, роли (И. Архипова). 
Инфляция – это подрыв долгосрочных стимулов роста, это 
снижение горизонтов планирования («Российская газета», 
2003). Обретение нового смысла жизни создает у пациента 
ощущение того, [...] что перед ним открываются новые го-
ризонты познания и деятельности («Вопросы психологии», 
2003, № 4). При всей необъятности глобальных горизонтов 
людей ныне не в последнюю очередь привлекают локальные 
перспективы («Отечественные записки», 2003).
СИН: перспективы, возможности.
горизонт 3, спец.
Пахотный горизонт; глубокие горизонты месторождения; 
верхние горизонты почвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горизонтальный слой земли, характеризующий-
ся особыми признаками А1’.

 Образные употребления применительно к слоям общества: 
И объяснить этот парадокс можно лишь социально, то есть 
через специфику того культурного горизонта, из которого 
наша респондентка переместилась в новую среду («Непри-
косновенный запас», 15.01.2004).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: торфяной <водоносный> горизонт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокие горизонты; минеральный гори-
зонт; газоносные рудные горизонты; горизонты рудника.

 Его нашли в пятнадцати метрах ниже горизонта 1110 
метров («Криминальная хроника», 24.06.2003). Не выдержи-
ваются глубина обнажения минерального горизонта почвы и 
полнота ее очистки от корней конкурентной растительно-
сти («Вопросы лесного хозяйства», 22.06.2004). Имея много 
горизонтов, бункер занимает квадрат со стороной больше 
километра («Совершенно секретно», 10.07.2003).
СИН: слой, пласт, уровень. [М. Г.]

ГОРИЗОНТА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; ая, -ое, КР -лен, -льна.
Горизонтальная линия; в горизонтальном положении.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположенный параллельно линии горизонта’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горизонтальная черта, горизонтальная ось 
графика; горизонтальная поверхность <плоскость>; строго 
горизонтальное положение; горизонтальный пласт; горизон-
тальный удар; горизонтальный брус; горизонтальный ряд.

 Граф де Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, 
разглядывал кончик карандаша (А. Н. Толстой). [Автоматчи-
ки], спрыгнув вниз и держа перед собой автоматы в горизон-
тальном положении, как шлагбаумы, стали отжимать тол-
пу (Ф. Искандер). Обозначение речной воды – волнистая 
горизонтальная линия (Т. Тронина). Телефон-то висит на сте-
не, а не стоит на горизонтальной плоскости (А. Маринина). 
Это позволяет улучшить управление пилой. Например, при 
обрезке горизонтальных сучьев («Автопилот», 15.06.2002). 
Свободная лестница примыкает к вертикальной стене и ве-
дет с одного горизонтального уровня на другой («Сад своими 
руками», 15.01.2003).
АНТ: вертикальный; ДЕР: горизонтальность; горизонталь-
но.
◊ горизонтальные связи ‘непосредственные контакты между 
организациями одного уровня без участия вышестоящих ин-
станций’: Вместо тесных «горизонтальных» связей между 
лицами одинакового статуса преобладали «вертикально» на-
правленные отношения подданных к государю (А. Гуревич); Со-
временные условия транзитивной экономики характеризуются 
[...] разрушением вертикальных и усилением роли горизонталь-
ных связей («Вопросы статистики», 23.12.2004). [М. Г.]

ГОРИ́ЛЛА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
горилла 1
Гориллы живут в Африке; Самцы гориллы достигают двух-
метрового роста и весят до 250 кг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самая большая человекообразная обезьяна’.

 Коннотации: грубость, интеллектуальная неразвитость.
 У обезьян в стае тоже иерархия, не хуже нашей. В Москов-

ском зоопарке целый клан горилл, маленькая республика, так 
сказать, так недавно там получился государственный пере-
ворот (М. Чулаки). В клетку к гориллам были поставлены два 
телевизора. Результат превзошел все ожидания. Обезьяны 
ожили, стали пребывать в благодушном настроении и были 
готовы целыми днями смотреть телевизор («Техника – моло-
дежи», 1974). Матрос Бэттель, давший первое описание го-
риллы в начале XVII века, утверждает, будто животное это 
так сильно, что десять человек не могут одолеть его во взрос-
лом возрасте (И. Мечников). В пятне света появилась огром-
ная горилла, равномерно покрытая короткой черной шерс-
тью, – только лицо и кисти были голыми, и поэтому она 
напоминала одетого в темное трико гиганта (В. Пелевин).
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ДЕР: гориллообразный, гориллоподобный.
горилла 2, перен. разг. бран.
Она пришла в сопровождении двух каких-то горилл; А это что 
за гориллы с тобой?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Физически мощный и мало развитой интеллек-
туально и эмоционально человек, – как бы горилла по конно-
тации грубости и неразвитости’.

 Используется в качестве грубого обращения: Твое место в 
зоопарке, горилла; Ну, подожди, и до тебя очередь дойдет, 
горилла! (В. Аксенов).

 А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную вы-
дать! (В. Шаламов).
АНА: бегемот, медведь, носорог, слон; амбал, верзила, гро-
мила. [М. Г.]

ГОРИ́СТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -и́ст, СРАВН -ее.
Гористая страна; гористый полуостров <рельеф>; Гористый 
ландшафт Португалии очень живописен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на котором или в котором находится мно-
го гор’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гористая местность; гористое побере-
жье; гористый остров.

 Иногда ей снились баржи, проплывавшие по Оке мимо го-
ристых песчаных берегов (Л. Уварова). Нас очень занимал 
новый для нас гористый пейзаж и частые повороты дороги, 
при которых каждый раз неожиданно открывался новый вид 
(Н. Гершензон-Чегодаева). Что-то библейское, древнее есть 
в сухом гористом пейзаже (В. Катаев). Неприветливая и бес-
плодная, она [Иудея] похожа на гористую пустыню с оазиса-
ми (А. Мень). Везде из садов, из-за каменных стен, на узких 
кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло 
запахом цветов и влажной земли (Ю. Казаков). До этого гре-
ки знали иной тип бороны, более пригодный для работ на 
предгорных и гористых землях (В. Седов).
АНА: холмистый; горный. [М. Г.]

ГО́РЛО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН го́рла, горл, го́рлам.
горло 1.1
Гулять не пойду, горло болит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отверстие в глубине рта человека А1 позади 
языка и начинающийся за этим отверстием проход, куда попа-
дает пища при глотании и воздух при дыхании и где распола-
гается орган, с помощью которого человек производит звуки 
речи, или сам этот орган’ [по аналогии – о соответствующем 
отверстии внутри пасти животного или рта птицы: У этих су-
ществ очень узкое маленькое горло].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горло пациента.
 • ПРИТЯЖ: Васино горло, мое (воспаленное) горло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Орган дыхания и глотания: воспаленное <красное, покрас-
невшее> горло, простуженное горло, больное <здоровое, чи-
стое> горло, мед. дыхательное горло; болезни уха, горла и 
носа; в горле миндалины<нарыв>; застрять в горле [В горле 
застряла рыбная кость]; комок в горле [специфическое ощу-
щение в горле, когда хочется плакать: У меня от этих слов 
комок в горле], Слезы подступают к горлу; ; не в то горло 
попасть; застудить горло, полоскать горло, лечить горло; 
горлом [У больного идет горлом кровь]; Горло болит; В горле 
першит [неприятное ощущение раздражения в горле, обычно 
вызванное простудой или сухим пыльным воздухом]; В гор-
ле пересохло [от жажды], Горло пересохло [от жажды]; Горло 
перехватило (от волнения).

Орган производства звуков: надрывать < надсаживать> гор-
ло и разг.-сниж. драть горло [‘очень громко и долго кричать’: 
Ну что ты горло дерешь, лучше спокойно скажи]; издать гор-
лом звук; перен. застрять в горле [‘хотеть сказать и быть не 
в состоянии произнести что-л. из-за каких-л. эмоций’: Хотел 
спросить о муже, но посмотрел на нее – и вопрос застрял в 
горле]; обиходн. кричать <орать, петь, хохотать> во все 
горло [‘максимально громко’].

 В юности он пользовался услугами лечившего Карузо ото-
ларинголога, и тот находил, что у Горовца строение горла 
такое же, как у великого итальянца (Б. Езерская). Руки она 
берегла, как певица горло (Л. Улицкая). В горле у нее першило, 
в глазах жгло (И. Грекова). Чертопханов подхватил его, уса-
дил на скамью, влил ему в горло стакан водки – привел его в 
чувство (И. С. Тургенев). У меня в горле стоял ком от вос-
торга и слез, мешавший мне петь (И. Архипова).
СИН: глотка; АНА: спец. глотка, спец. носоглотка, спец. 
зев, спец. гортань; ДЕР: горлышко [орган дыхания и глота-
ния: Горлышко болит]; горловой [горловой кашель, горловой 
звук]; уходящ. обиходн. горлан, разг.-сниж. горлодер, разг.-
сниж. уходящ. горлопан, обиходн. горластый, обиходн. гор-
ланить.
горло 1.2
Укутал потеплее горло и вышел на улицу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Передняя часть шеи человека А1, против ко-
торой внутри находится его горло’ [по аналогии – для обо-
значения соответствующей части тела животного или птицы: 
Лисица перегрызла зайцу <курице> горло; Настоящие туканы 
обычно угольно-черные, с желтыми, оранжевыми пятнами 
на горле].

 Обычно употребляется, если речь идет о состоянии горла 
как органе дыхания: Теперь мне уже лучше, – сказал он, до-
трагиваясь до горла и кашляя слегка (И. А. Гончаров, МАС).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (держать в тепле) горло ребенка.
 • ПРИТЯЖ: (Завяжи) свое горло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завязать горло, закутать горло (шарфом), 
держать горло в тепле, схватить за горло [Схватил за горло 
и начал душить; см. тж ◊]; Галстук <воротник> давит на 
горло; провести рукой <ладонью> по горлу [жест, выражаю-
щий, что субъект сыт по горло невыполненными обещаниями 
адресата, его отказами и т. п.]; щелкнуть (себя) по горлу [жест, 
указывающий на желание субъекта выпить или на то, что тот, 
о ком говорят, выпил или пьян]; Там вода по горло, Мне здесь 
по горло.

 Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстег-
нутые рубахи (А. Вознесенский). С вожделением смотрел на 
Нинину голую шею, белое наглое горло, окруженное черным 
мехом (И. Грекова). Буддо [...] лег на кровать, вытянулся, на-
тянул до горла ужасное солдатское одеяло и почти сразу же 
захрапел (Ю. Домбровский). Он хотел чуть ли не задушить 
этого человека, повалил его наземь, стискивал горло (Ю. Три-
фонов). Он представлял, как подойдет к сыну, дыхание пре-
рвется, и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить» 
(В. Гроссман). Меня арестовали, да я ни в чем не признался и 
был выпущен, а Лазарка себя черканул по горлу бритвой и умер 
(Ф. Горенштейн).
АНА: шея; кадык.
горло 1.3
Осталось довязать горло – и кофточка готова; Она любит 
водолазки и свитера с широким горлом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть одежды А1, обычно вязаной или трико-
тажной, которая прикрывает, обтягивая, шею’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД редк. : горло водолазки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое горло [свитер с высоким горлом], 
глухое горло, широкое горло.

 Он очень любил носить такие галстуки, и только потом, 
как-то незаметно, перешел на глухие, с высоким горлом, сви-
тера (Н. Дежнев). Узкое горло и узкие рукава, как назло (К. Су-
рикова).
АНА: стойка [‘воротник’: блузка со стойкой], воротник; ДЕР: 
спец. горловина.
горло 2 редк.
Старинная ваза с узким горлом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя обычно суженная часть сосуда А1 с от-
верстием, через которое сосуд наполняют жидкостью или дру-
гим подобным веществом, или само это отверстие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горло амфоры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкое горло, узкое горло; обиходн. пить 
(прямо) из горла <разг.-сниж. из горла́>.

 Горячее в термосе, у нее специальный термос с широким 
горлом, для первого и второго (В. Токарева). Рувим, взяв бу-
тылку бренди за тонкое горло, со вздохом поднялся из-за сто-
ла (Д. Маркиш). Она [тропа] нырнула в ущелье и потянулась 
вверх, пока не привела к совершенно круглому, как бутылочное 
горло, входу в пещеру (А. Дорофеев).
СИН: горлышко.
◊ луженое горло (у кого-л.) ‘субъект способен кричать очень 
громко и очень долго’; промочить горло ‘выпить немного 
спиртного’; прочистить горло ‘слегка откашляться перед 
тем, как начать говорить’; разг. перегрызть горло (кому-л.) 
‘победить противника, действуя грубо и насильственно’; разг. 
взять <схватить> за горло (кого-л.) ‘поставить кого-л. в 
безвыходное положение с целью добиться от него выпол-
нения требуемого’; разг. наступить на горло (кому-л.) ‘по-
ставить кого-л. в безвыходное положение с целью добиться 
от него выполнения требуемого’; необиходн. наступить на 
горло собственной песне ‘отказаться от любимой деятель-
ности ради чего-то’; обиходн. выхватить <вырвать> из 
горла (что-л. у кого-л.) ‘очень энергично действуя, опере-
дить другого человека и получить право обладания тем, на 
что тот претендовал’: Они у меня эту квартиру просто из 
горла выхватили; обиходн. встать <стать> поперек гор-
ла ‘в высшей степени надоесть’ [о чьем-л. поведении или 
чьих-л. словах: Мне <у меня> его причуды уже поперк горла 
встали]; быть сытым по горло 1) ‘быть сытым в высшей 
степени: Только что пообедал, сыт по горло; 2) ‘не быть 
больше в состоянии терпеть что-л.’: Я по горло сыт ваши-
ми обещаниями; (Кусок) не лезет в горло (кому-л.) ‘субъект 
не в состоянии есть, потому что испытывает отрицательные 
эмоции’; обиходн. в три горла есть <жрать> ‘чрезвычайно 
много есть’; необиходн. Слезы <рыдания> подступают к 
горлу ‘субъект готов расплакаться <разрыдаться>’; Дел <ра-
боты> по горло (у кого-л.) или занят по горло ‘субъект в 
высшей степени занят’: У меня дел по горло, некогда мне по 
ресторанам ходить; пристать с ножом к горлу к кому-л. 
см. НОЖ. [Е. У.]

ГО́РЛЫШКО, СУЩ; СРЕДН; -шки, -шек; ласк.
горлышко 1.1
К вечеру у малыша покраснело горлышко; Когда поёшь, не на-
прягай горлышко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горло 1.1 у маленького существа, к которому 
говорящий относится ласково’.

 Употребляется в разговоре врачей с больными любого воз-
раста (наряду с аналогичным обозначением других частей 
тела): Покажите горлышко; Полощите горлышко три раза 
в день.

 «Горлышко не болит?» – спросила Аннелиза, поправляя 
одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери 
(В. Набоков). Если пеночка мала, то ее птенцы чуть-чуть по-
больше ногтя на большом пальце, и всегда представляется 
странным, как эти пичуги могут не только летать, но и петь 
своим волшебным горлышком (В. Лидин).
горлышко 1.2
Закрой ему горлышко шарфом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горло 1.2 у существа А1, к которому говорящий 
относится ласково’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горлышко девочки.

 Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко жен-
щины. [...] До зуда в руках захотелось потрогать это горлыш-
ко, погладить (В. Шукшин). А Зоя Федорова по горлышко 
успела в речку войти и подняла тоже руки вверх! (Ю. Алеш-
ковский).
АНА: шейка.
горлышко 2
Узкое длинное горлышко бутылки; залитое сургучом горлышко 
(бутылки); горлышко флакона.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Суженное горло 2 у небольшого сосуда А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горлышко бутылки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пить из горлышка; налить из горлышка.

 Он сел на кончик стула, поставив графин себе на колено и 
держа его за горлышко – совсем как отдыхающий скрипач 
(М. Агеев). Затем господин, звякая горлышком бутылки о край 
стакана, налил себе белого вина, выпил его и пододвинул к себе 
тарелку с супом (В. Пелевин). – Глотнешь? – предложил он, 
обтирая ладонью горлышко фляги (А. и Б. Стругацкие).
СИН: горло (амфоры). [М. Г.]

ГО́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
горный 1
Горный воздух <снег>; горные районы, горные склоны.
ЗНАЧЕНИЕ. От гора 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горная река, горный ручей; горная стра-
на <деревня>, горный край; горный ландшафт <пейзаж, ре-
льеф>; горная тропа <дорога, трасса>, горное шоссе, горный 
перевал; горное ущелье, горная вершина; горная сосна, горный 
козел <орел>; горные лыжи, горные ботинки, горный велоси-
пед; горный туризм.

 Вокруг изумрудные луга, пониже темно-зеленые непроходи-
мые леса, а наверху сверкают снежными вершинами горные 
хребты (Ф. Искандер). А ведь еще сегодня утром он купался в 
горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и сто-
ял под свежим горным ветром (Ю. Домбровский). А в горных 
лесах Азии живет гималайский медведь («Мурзилка», 2003, 
№ 1). Они ездили к теплым морям или заснеженным горным 
вершинам, в стройотряды и экспедиции (А. Варламов). Она 
шла впереди по узкой горной тропинке (И. Муравьева).
АНА: гористый; ДЕР: разг. горняшка [горная болезнь]; вы-
сокогорный, предгорный; горно...[горнолыжный, горноспаса-
тель].
горный 2.1
Горные породы; горный хрусталь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся составной частью земной коры или 
добываемый из недр земли’.
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 Возможность «просвечивания» горных пород радиоволнами 
была установлена в начале XX века немецкими исследовате-
лями Г. Лови и Г. Леймбахом («Геоинформатика», 31.03.2004).
горный 2.2, спец.
Горный инженер <журнал>; конференция по горному делу, 
добыче и горному оборудованию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с разработкой и добычей полезных 
ископаемых’.

 Часто входит в состав различных названий учреждений: Мо-
сковская горная академия, Горный институт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горная наука <промышленность, тех-
ника>; горное производство <предприятие, дело>; горный 
комбайн; горные работы <разработки>.

 Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже 
не один год (В. Шаламов). Водители большегрузных автоса-
мосвалов по вывозке горной массы уже более 15 лет имеют 
самую высокую производительность на автомашину («Горная 
промышленность», 30.06.2004).
АНА: геологический; ДЕР: горно- [горно-обогатительный 
комбинат].
◊ Горная болезнь ‘патологическое состояние организма, возни-
кающее из-за пребывания в разреженном воздухе высокогорья 
и сопровождающееся головными болями, тошнотой и упадком 
сил’: Когда мне доводилось покорять в молодости горные вер-
шины, на высоте всегда ощущалась нехватка кислорода и, 
если ты надолго задерживался там, могла возникнуть горная 
болезнь (А. Собчак). [М. Г.]

ГО́РОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН города́, -о́в.
город 1.1 ‘большой населенный пункт’: город Москва.
город 1.2 ‘жители города’: Весь город вышел на улицы.
город 1.3 ‘физические объекты в городе’: Весь город стоит в проб-
ках.
город 2.1, разг. ‘центр города’: Поехали в город.
город 2.2, ист. ‘старинные поселения внутри города’: Китай-город.

город 1.1
Родной <чужой> город; старинный <старый, молодой, но-
вый> город; восточная половина города; на выезде из города.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая территория, образованная пересекаю-
щими ее в разных направлениях улицами, где живет много лю-
дей А1, которая имеет органы самоуправления, правопорядка 
и основные виды обслуживающих предприятий и является 
частью более крупной территории А2’.

 1. Каждый город имеет название: город Псков, город Архан-
гельск. Обычно при назывании слово город опускается: Он 
живет в Париже.
2. В официальных адресах используется сокращенное обо-
значение: г. Новочеркасск Ростовской области.
3. Расширенные употребленияв форме ЕД применительно к 
городу вообще, в противопоставлении деревне: условия жизни 
в городе и деревне; отток населения из деревни в город; Его 
испортил город.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой <наш> город.
А2 • РОД: города Новгородской области; (самый известный) 

город штата.
 • в ПР: (самый посещаемый) город в Техасе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Столичный <областной, ист. губернский> 
город; многомиллионный город; крупные <большие, малые> 
города; промышленный <текстильный> город; приморский 
город; южный <северный> город; город-герой [почетное зва-
ние за проявленный в Великую Отечественную войну геро-
изм]; город-спутник [расположенный вблизи очень крупного 

населенного пункта и тесно связанный с ним в хозяйственном 
и культурно-бытовом отношении]; город-миллионник [населе-
ние которого превышает миллион человек]; город с населением 
(5 миллионов); города-побратимы [установившие между со-
бой отдельные экономические и культурные связи]; города-
республики [феодальные города, являвшиеся самостоятельны-
ми государствами, такие, как Новгород, Псков, Венеция]; день 
города; глава города; жители <население> города; герб города; 
достопримечательности <интересные места> города; другой 
конец города; построить <основать> город; управлять горо-
дом; благоустраивать город; жить <проживать> в городе; 
покидать город; Город расположен <стоит> на берегу реки.

 Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жиз-
ни городов не видел (А. П. Чехов). Там внизу – в лиловом и 
синем – в светлом дыму – во мгле – лежал город (Б. Пильняк). 
По улице по-прежнему грохотали телеги – и все в одну сто-
рону, к центру города, к мэрии (А. и Б. Стругацкие). Ирина 
Ивановна Гусько родилась в простой русской семье, в городе 
Баку. Баку в те далекие советские времена – интернациональ-
ный город, объединивший все народы (В. Токарева). По срав-
нению с суетливой Москвой Санкт-Петербург город тихий 
(«Итоги», 04.02.2003).
СИН: центр [районный <областной> центр, крупный про-
мышленный центр], устар. град; АНА: мегаполис; поселение, 
поселок; населенный пункт; ДЕР: городок, городишко; приго-
род; городище; горожанин; городской; иногородний; между-
городный; по межгороду (звонить).
город 1.2
Мужская половина города; На футбол ходит весь город; Это 
стало известно всему городу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жители города’.

 Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «От-
чего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». 
(М. Булгаков). Это место сейчас известно всему городу, и на-
зывают его не иначе как Армянский городок («Московский 
комсомолец» в Сыктывкаре, 06.08.2003). Да какая она твоя! 
Переспала с половиной города. Послушай, что люди говорят 
(Ю. Азаров). И потому половина города была Макары, Мака-
рьевичи, Макарьевы (М. Анчаров). Он сам уже успел раззво-
нить по всему городу, что у него родилась дочь (Л. Улицкая).
СИН: горожане; необиходн. городской люд; АНА: население; 
ДЕР: городской [Он городской, культурный].
город 1.3
Весь город стоит в пробках; Без света осталась половина 
города.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Физические объекты, находящиеся в городе А1’ 
[строения, учреждения и т. п.].

 Весь заснеженный город был обклеен афишами (Е. Гриш-
ковец). В окно ей была видна жизнь города, мимо бегали про-
хожие, собаки и кошки, пролетали птицы, проходили облака 
(Л. Петрушевская). Муки в городе на четыре дня (И. Ильф, 
Е. Петров). Жаркий июль и небольшой ветер привели к тому, 
что буквально за несколько часов сгорело более половины го-
рода (А. Городницкий).
город 2.1, разг.
Поехали сегодня в город, там будет гулянье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Центральная часть города, где обычно располо-
жены административные и культурные объекты’.
СИН: центр, даунтаун; АНТ: окраины.
город 2.2, ист.
Китай-город [в Москве]; Белый город [в Москве, со стеной 
из белого камня]; Земляной город [между Белым городом и 
Земляным валом].
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поселения внутри одного города, расположен-
ные одно вокруг другого кольцами и огороженные стенами и 
валами’ [в древности и в средние века на Руси].

 В Москве строится новый пояс городских укреплений – Бе-
лый город (1586). Строительство началось от Тверских во-
рот и велось далее в две стороны, были возведены 28 прясел 
стен и 27 башен (С. Еремеева).
СИН: старый город [самая древняя часть города].
◊ Вечный город ‘Рим’: Пусть Судьба сама вручит Вечный 
Город тому, кто лучше прочих угадает будущее (С. Смир-
нов); городу <граду> и миру см. МИР; ни к селу ни к городу 
см. СЕЛО́. [М. Г.]

ГОРОДО́К, СУЩ; МУЖСК; городка́.
городок 1
Маленький провинциальный городок; волжский городок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой город’.

 Метонимические употребления применительно к жителям 
городка: Весь городок ожидал эту свадьбу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глухой <захолустный> городок; курорт-
ный городок; подмосковный городок; центр городка; главная 
площадь городка.

 «Очаровательный городок», – вспоминала через десятиле-
тия Одоевцева (В. Крейд). В спокойных, уютных городках [...] 
прекрасными развлечениями для отдыхающих становятся кон-
церты знаменитых музыкантов (И. Архипова). Шел по улице 
небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в 
новеньком костюме, при галстуке, в шляпе – руки в карманах 
(В. Шукшин). Я был в командировке в одном маленьком казах-
станском городке (Ф. Искандер). Скопье – тихий живописный 
городок, окруженный горами («Коммерсантъ-Власть», 1999, 
№ 18). Это был скучный городок со старыми домами, пузатой 
водокачкой и круглыми деревьями (Э. Лимонов).
АНА: поселок.
городок 2.1
Звездный городок; научный городок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Территория внутри какого-л. города или недале-
ко от него, обычно застроенная по единому плану и предна-
значенная для жизни и деятельности людей А1, объединенных 
по профессиональному или социальному признаку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: городок космонавтов <испытателей>.
 • КАКОЙ: военный <шахтерский> городок.

 Где-то – наверно, в студенческом городке на Стромынке, 
этот последний час перед свиданием волнуется и Надя 
(А. Солженицын). Ефремов много недель пролежал рядом со 
мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном го-
родке (В. Шаламов). Формирование органов местного само-
управления в закрытых военных городках законодательно не 
предусмотрено («Время МН», 01.08.2003). Даже сами здания 
в университетском городке очень часто построены в средне-
вековом стиле и отличаются от остальной части города 
(«Богатей» (Саратов), 20.03.2003).
АНА: поселок; кампус; ДЕР: академгородок.
городок 2.2
Спортивный городок; палаточный городок; снежный горо-
док;
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность легких строений, компактно рас-
положенных на небольшой территории, которые предназна-
чены для временного или сезонного пребывания в них людей, 
участвующих в каком-л. совместном предприятии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Масленичный городок; пешеходный горо-
док для детей.

 А к 850-летию Москвы на эти средства можно замечатель-
ный детский городок построить на нашем поле («Столица», 
17.06.1997). Высланные вперед саперы поработали здесь пол-
дня и построили красивый зеленый шалашный городок с пря-
мыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными, 
покрытыми хвоей шалашами (Э. Казакевич). [М. Г.]

ГОРОДСКО́Й, ПРИЛ; -а ́я, -о́е.
городской 1
Городской герб; городское население; городская архитектура.
ЗНАЧЕНИЕ. От город 1.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Городская власть <администрация, дума, 
прокуратура, милиция>, городские чиновники; городское хо-
зяйство, городской бюджет; ценнейшая городская земля; 
городской суд <транспорт, телефон, парк, вокзал, музей>, 
городская библиотека <газета>; городской травмопункт, 
городская больница; городские школы, городские олимпиады; 
городские пейзажи <улицы>; городская квартира <набереж-
ная>; поселок городского типа.

 А за окном в старом городском саду поскрипывал на ветру 
заржавленный остов детской карусели («Известия», 05.04.2002). 
В свое время у городских властей даже родилась идея сделать 
из ее квартиры музей быта Петербурга XVIII века (С. Спива-
кова). До войны городской транспорт всюду, даже в Москве был 
в чудовищном состоянии (Н. Мандельштам). Хватит из город-
ской казны деньги тянуть (Б. Акунин). Озлясь, он вчистую от-
казался от учеников, устроился в городской планетарий на углу 
Керамзитовой и Подставы (А. Дмитриев). На праздничные 
майские каникулы он приехал к себе на дачу вместе с женой и 
младшим сыном, чтобы отдохнуть от городской суеты и 
всласть поработать несколько дней в тишине (Ф. Искандер).
АНА: поселковый; ДЕР: горсовет; по-городскому.
городской 2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
К городским в деревне относились с недоверием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, постоянно живущий в городе’.

 Лицо женского пола обозначается словом городская.
 – По обличью вижу, что городской, – сказал он, с хрустом 

потирая сильные, гибкие ступни ног (Ф. Искандер). Городской 
постелили в горнице вместе с Клавдей (В. Шукшин). Крестья-
не 70-х любили уесть городских, что те про деревню только и 
знают, что спереди у коровы рога, а сзади вымя (Д. Горелов).
СИН: горожанин.
◊ офиц. Городская черта ‘административная граница города’: 
Приятели подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровен-
ском шоссе, в двух верстах от городской черты (И. Бабель). 
[М. Г.]

ГОРО́Х, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у; МН неупотр.
горох 1, собир.
Крупный <мелкий> горох; сушить горох; перебирать горох.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглые зерна из стручков вьющегося растения 
семейства бобовых, употребляемые в пищу’.

 Часто употребляется в сравнительных конструкциях: круп-
ные, как горох, слезы; Люди горохом скатывались с пригорков 
и взбегали на насыпь (Б. Пастернак).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сладкий горох; консервированный горох; 
сушеный <лущеный, цельный, дробленый> горох; фасованный 
горох; рецепты блюд из гороха.

 В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она 
увидела моченый горох и размокшие ржаные корки (А. П. Че-
хов ). В лес поочередно таскали гречу, пшено, подсолнухи, 
хлебные крошки, горох, овсяную крупу (Ю. Нагибин). Помнишь, 
как семенной горох возили (В. Белов). Гонорар выдавали мукой, 
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горохом, наволочками, гвоздями, повидлом (А. Чудаков). Горо-
ха и картофеля у них хватит, чтобы не умереть с голоду 
(А. Н. Толстой).
АНА: бобы, фасоль, чечевица, соя; ДЕР: горошек; горошина; 
гороховый.
горох 2
Высокий горох; сеять горох; оборвать горох; Горох поспел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вьющееся огородное и полевое растение се-
мейства бобовых со стеблем высотой до 250 см, с усиками, 
со стручками, внутри которых находятся съедобные круглые 
семена величиной с ноготь детского мизинца’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сахарный <мозговой> горох; стручки го-
роха; сорта гороха; посевы гороха; выращивать горох.

 Сажай на своей половинке ну хоть там яблочки, а я у себя 
горох разведу (Л. Леонов). На вьюн похоже, на сорняк, на 
плющ, на усики гороха (А. Дмитриев). Они приносили все, что 
спело в поле, что было нужно или могло сгодиться в их до-
машнем хозяйстве: шляпки подсолнухов на корм скотине и 
курам, вороха молодого гороха (Ю. Гончаров). Муж ваш сам 
виноват. Сеял горох вместо люцерны (А. Житинский). Тяну-
лись вверх подсолнух и горох с налитыми стручками (А. Вар-
ламов). Очень привлекательно сочетание вьющихся, шпалер-
ных растений (горох и фасоль) с низкорослыми овощными 
культурами (Homes & Gardens, 02.03.2004).
АНА: бобы, фасоль, чечевица, соя; ДЕР: гороховый.
горох 3
Вареный горох; горох с говядиной; питаться одним горохом; 
Положи мне немного гороха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо из гороха 2’.

 Распустили слух, будто я велела кормить их одним только 
горохом (А. П. Чехов). [Половой] поставил на столик несколь-
ко маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными 
закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками 
тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом 
(В. Катаев).
АНА: бобы, фасоль, чечевица, соя; ДЕР: гороховый.
горох 4, обиходн.
Халат в крупный черный горох.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рисунок на ткани в виде кружочков, отличаю-
щихся от нее по цвету и формой похожих на горошины’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в конструкции в 
горох.

 Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне 
(М. Булгаков). И белый шарфик в черный горох развевался на 
ветру (В. Токарева). На Лиде были юбка и рубашка из яркой 
красной ткани в мелкий белый горох (Т. Тронина). Ничего при-
мечательного в хлыще [...] он не заметил, разве что ярко-
красный галстук в синий горох (П. Галицкий).
СИН: горошек.
◊ Как об стенку горох см. СТЕ́НКА; при царе Горохе см. 
ЦАРЬ; (На лице) черти горох молотили см. ЧЁРТ. [М. Г.]

ГОРСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, ПР в горсти ́ и в го ́рсти, МН 
го ́рсти, горсте́й.
горсть 1
Полная горсть; держать в горсти; пить горстью <из гор-
сти>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ладонь с пальцами, согнутыми так, чтобы мож-
но было удержать вещество, помещенное в нее’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сжимать в горсти; набрать <собрать> 
в горсть; принести в горстях воды.

 Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух гор-
стей провел сверху вниз по одной ноге Нержина, затем по дру-

гой (А. Солженицын). Павел Алексеевич взял в горсть Танины 
руки, попорченные стиркой и ремонтом, поцеловал (Л. Улиц-
кая). – Во что я тебе налью? – говорит Христо. – Лей! – гово-
рит старик и подставил горсть (Б. Житков). – Взяла в горсть 
пук волос, без усилия отделила его от головы и отбросила 
(И. Грекова). Он горстями захватывал землю и скидывал ее в 
одно место, насыпал земляной холмик (Ю. Коваль).
АНА: охапка; ДЕР: горстка.
горсть 2.1
Небольшая горсть фасоли; горсть земли <пыли, семян>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество вещества или мелких предметов А1, 
которое может наполнить горсть’.

 В форме МН ТВОР может обозначать большое количество, 
если обычно А1 используется в небольших количествах: при-
нимать таблетки горстями.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горсть овса <монет>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <полная, щедрая> горсть; горсть 
муки <крупы, соли, ягод>.

 Проголодавшиеся, они то и дело нагибались за клюквой, на 
ходу срывали ее горстями (В. Быков). Ветер, влетая в улицу, 
иногда швырял в стекло горсть крупных капель (В. Аксенов). 
Снег шуршал по оконному карнизу, а иногда ветер горстями 
швырял его в стекла (А. Волос). Она вытащила из буфета 
непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, 
высыпала горсть конфет (Л. Улицкая). Я подошел к плитке, 
снял чайник, всыпал прямо в него горсть мелкого чая и стал 
разливать в пиалы (Ю. Домбровский).
СИН: пригоршня, обл. жменя; АНА: кучка; охапка; ДЕР: гор-
стка; полгорсти.
горсть 2.2, только в форме ЕД; перен.
Горсть храбрецов; Осталась всего горсть крупы; Съел только 
горсть вареного риса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Малое количество людей, вещества или мелких 
предметов А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горсть защитников (крепости).

 Горсть смелых людей бросила вызов разрушителям родной 
земли (А. Деникин). Противник не мог представить, что 
мощь его усилий расщепляется горстью людей (В. Гроссман). 
Плачевное положение аборигенов заставило Бальмонта на-
писать, что в Австралии он видел «лишь горсть черных жем-
чужин, лишь малую малость уцелевших Черных туземцев» 
(Н. Новикова).
СИН: горстка, горсточка, крошка, крошечка, капля, капелька, 
чуточка; ≈СИН: мало, немного, не густо, всего ничего, кот 
наплакал, раз-два и обчелся, по пальцам можно перечесть; 
АНТ: множество, обилие, изобилие, масса, бездна, уйма, куча, 
груда, ворох. [М. Г.]

ГОРЧИ́ЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
горчица 1, МН нет.
Ароматная горчица; добавить горчицу; смешать горчицу и 
майонез.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Острая густая приправа к пище, с горьким или 
горьковатым вкусом, обычно желтого цвета, изготовляемая 
из горчицы 2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злая горчица; русская <дижонская> гор-
чица; сосиски с горчицей; намазывать горчицей.

 Сидели за одним столом, передавали друг другу соль и гор-
чицу (И. Грекова). К вареной ветчине подать горчицу (Е. Мо-
лоховец). Нарезал [хлеб] ломтиками и потом их намазывал 
горчицей с перцем (В. Давыдов). – Моей картине нужен вну-
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тренний успех, – объяснял Гоша, макая сосиску в горчицу 
(И. Адамацкий). На второй завтрак [...] сочиняю следующее 
меню: жареная колбаса, яйца по-английски, то есть с горчи-
цей, яблочные оладьи с вишневым вареньем (В. Пьецух).
ДЕР: разг. горчичка; горчичница; горчичный (соус).
горчица 2, МН нет.
Сухая горчица; развести горчицу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Размолотые семена из стручков горчицы 3’.

 Гурман тщательно собьет горчицу, сахарный песок, жел-
ток, мед, соль и перец с уксусом и лишь потом тонкой струй-
кой вольет масло – непременно native olive oil extra («Семей-
ный доктор», 15.05.2002). Можно сделать теплую ножную 
ванну с горчицей и поставить горчичники на икры ног и за-
тылок («Аргументы и факты», 06.06.2001). Наденьте шер-
стяные носки, насыпав в них сухой горчицы («Здоровье», 
15.03.1999).
ДЕР: горчичник; горчичный (цвет).
горчица 3
Полевая <дикая> горчица; белая <английская> горчица; се-
мена горчицы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Однолетнее травянистое растение с листьями 
острого вкуса, желтыми медоносными соцветиями, плодами 
в виде маленьких заостренных стручков, в которых находятся 
мелкие шаровидные коричневатые семена’.

 1. Форма МН обозначает разные виды горчицы: Все горчи-
цы – хорошие медоносы.
2. Родиной сарептской горчицы, которая выращивается в Рос-
сии, является Юго-Западная Азия. Семена горчицы использу-
ются для приготовления масла и сухого порошка, применяе-
мого в кулинарии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Салатная <листовая> горчица; выращи-
вать горчицу.

 Мясистые листья горчицы обладают нежным вкусом и 
слабоострым запахом («Вечерняя Москва»,18.07.2002). Но для 
наших природно-климатических условий [...] 21 центнер семян 
горчицы – совсем неплохая урожайность (« Аграрный журнал», 
15.02.2002). Пространство желательно заполнять, периоди-
чески подсевая быстровсходящие культуры (садовую горчицу, 
кориандр) (Homes & Garden, 02.03.2004). Кресс-салат, листо-
вую горчицу, огуречную траву, кинзу и петрушку сею поверх 
влажной почвы вразброс («Сельская новь», 16.12.2003).
ДЕР: горчичный (лист). [М. Г.]

ГОРШО́К, СУЩ; МУЖСК; горшка́.
горшок 1
Печной горшок; керамический <глиняный> горшок; горшок с 
горячей картошкой <с суточными щами, с медом>; достать 
горшок из печи ухватом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Округлый глиняный сосуд для приготовления 
пищи, обычно в печи или духовке, или для хранения жидких 
и сыпучих продуктов’.

 Она приносила с собой в кошелке еду для племянника – суп 
в бидончике, второе в глиняном горшке (В. Гроссман). Однаж-
ды мы нечаянно разбили глиняный горшок, который попро-
сили у нее, чтобы приготовить себе еду (И. Архипова). Взять 
свежие боровики, собранные осенью, сложить в горшок, по-
солить, дать постоять им целые сутки, часто их мешая 
(Е. Молоховец). Зайчатину нарезать на порции, посолить, по-
перчить, обвалять в муке и выложить в горшок (Рецепты на-
циональных кухонь: Германия). Куст сразу же занялся весь 
прозрачным водородным пламенем, пока огонь не упал и судо-
рожно не задохнулся на твердой, как глиняный горшок, почве 
(Ю. Домбровский).

АНА: чугунок, кастрюля, котелок, гусятница; плошка, супни-
ца; ДЕР: горшочек.
горшок 2
Цветочный горшок; горшки с цветами; комнатные растения 
в горшках; поместить горшок в кашпо; дренажное отверстие 
горшка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расширяющийся кверху сосуд, обычно изготов-
ленный из глины или пластика и имеющий отверстие в дне 
для слива лишней воды, предназначенный для того, чтобы за-
полнять его землей и выращивать комнатные растения’.

 Она развела на подоконнике целое семейство глиняных 
горшков всех размеров и возилась с лимонными и мандарино-
выми зернышками... (Л. Улицкая). Две комнаты с общей печкой 
были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, 
пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки – детское 
рукоделье (Б. Екимов). Было множество цветов в горшках, 
вазончиках, они стояли на столах, подоконнике и на полочках, 
развешанных очень живописно повсюду (Ю. Трифонов). Слева 
от них находилась украшенная цветами трибуна, сзади – за-
навес, впереди – белый цветок в горшке (Э. Лимонов).
АНА: вазон; жардиньерка, цветочница; кадка; кашпо; ваза; 
ДЕР: горшочек; горшечный [горшечные цветы].
горшок 3
Ночной горшок; посадить <высаживать> ребенка на гор-
шок; проситься на горшок; приучать к горшку; выносить за 
больными горшки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сосуд, предназначенный для того, чтобы чело-
век, сидя на нем, мочился или испражнялся’ [В современных 
условиях в основном для маленьких детей].

 Современные горшки изготавливаются в основном из пла-
стика, ранее они обычно бывали металлические, эмалирован-
ные, а до этого фаянсовые. Горшок может иметь одну или две 
ручки и крышку. Ранее горшки делались в виде сосуда окру-
глой формы, сейчас часто имеют более сложную форму, чтобы 
ребенку удобно было сидеть. Существуют также музыкальные 
горшки, играющие мелодию при попадании в них влаги, и 
другие горшки с развлекающими ребенка деталями.

 Она раздевала дочку, поила водой из бутылочки, сажала на 
горшок и укладывала в коляску на дообеденный сон (Л. Улиц-
кая). Двадцать палат, каждого умой-обслужи, полы – влаж-
ная уборка, горшки ихние, прости господи, вынеси, а зарпла-
та – тьфу! (И. Грекова). Однажды ночью, встав писать, он 
вместо горшка, находившегося в дверной нише за занавеской, 
пописал в рядом стоящий отцовский сапог (Э. Лимонов). По-
том заскреблась кошка, и когда, наконец, ей удалось когтями 
распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с 
озабоченными глазами, сидевшую на горшке (В. Гроссман). 
Первое время Ольга вовсе не выходила из своего оригинально-
го убежища [...] и даже справляла нужду в горшок, который 
племянница Вера подавала ей дважды в день (В. Пьецух).
СИН: устар. ночной сосуд, устар. ночная ваза, устар. урыльник 
или урильник; АНА: судно, утка; биотуалет, унитаз.
◊ ходить на горшок ‘отправлять естественные надобности, 
сидя на горшке’: Наша полуторагодовалая внучка уже сама 
ходит на горшок [о ребенке, больном и т. п.; не употребляется 
для описания актуально наблюдаемого или длящегося дей-
ствия]; стричь под горшок ‘стричь волосы так, что их концы 
образуют ровную линию на уровне бровей’; от горшка два 
вершка ‘маленького роста’: От горшка два вершка, а туда 
же – советует! [обычно о детях и часто в связи с тем, что они 
в силу возраста не могут на что-либо претендовать]; склеить 
разбитый горшок ‘наладить разладившиеся близкие личные 
отношения’: Бессмысленно пытаться склеить разбитый гор-
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шок [обычно о чем-то невозможном]; Хоть горшком назови, 
только в печку не сажай ‘Неважно, как человек действует по 
отношению к другому человеку и как оценивает его самого, а 
важно, чтобы его действия соответствовали интересам этого 
человека’; Не боги горшки обжигают см. БОГ. [И. Л.]

ГО́РЬКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР го ́рек, горька́, го ́рько, го ́рьки 
и горьки́.
горький 1.1 ‘такой же неприятный, как вкус желчи или полыни’: 
горький привкус.
горький 1.2 ‘имеющий горький вкус’: горькое лекарство.
горький 2.1, перен. ‘неприятный для кого-л.’: горькая правда.
горький 2.2, перен. ‘тяжелый’: горькая судьба.
горький 2.3, перен. ‘полный горечи’: горькая улыбка.

горький 1.1, СРАВН го ́рче.
Горький вкус <привкус>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой же неприятный, как вкус полыни или 
желчи’.

 АНА: едкий, терпкий; кислый, соленый; АНТ: сладкий; 
ДЕР: горечь; горьковатый, горько-соленый; горько; горчить.
горький 1.2, СРАВН го ́рче.
Горький на вкус; горький и сладкий миндаль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий неприятный вкус, похожий на вкус 
полыни’.

 Расширенные употребления применительно к запахам: 
Дым от него шел влажный, утяжеленный, особенно горький 
(Ю. Коваль).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горькое лекарство; горький и сладкий 
перец; горький шоколад.

 Даша налила ему полный до краев стакан чая – горького и 
черно-красного, как марганец (Ю. Домбровский). Напиток 
крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой ры-
бой (В. Шаламов). Вода была горькая, как английская соль, 
холодная и враждебная (Ф. Искандер). Полынь горькая [...] – 
это самое горькое из самых горьких растений, горечь кото-
рого вошла в поговорки и пословицы («Сад своими руками», 
15.09.2003). Рядом с белыми грибами может расти, похожий 
на них, сатанинский гриб, не столько ядовитый, сколько пе-
речно горький (Ю. Карпун).
АНА: едкий, терпкий; АНТ: сладкий; ДЕР: горечь; горькова-
тый, горько-соленый; горько; горчить.
горький 2.1, СРАВН го ́рше; перен.
Горькая необходимость; горькая правда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, касаясь лично какого-л. челове-
ка, вызывает у него очень неприятные чувства’.

 Еще более горькое разочарование ждало нас здесь: продо-
вольствия не было. (В. Арсеньев). Последствия все были без-
радостно горькими и чудовищными (В. Быков). Жизнь Вик-
тории представляла собой многозвенную цепочку горьких 
поражений (А. Волос). Взгляд Елены то и дело натыкался на 
щуплую девочку [...], косвенную виновницу семейного крушения, 
которое оказалось для Елены горше всех пережитых несча-
стий (Л. Улицкая).
АНА: горестный, тяжкий; бедственный; ДЕР: горько.
горький 2.2, перен.; СРАВН го ́рше.
Горькая участь; горький опыт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с неприятными и тяжелыми пере-
живаниями’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горький час (раздумий); горькая судьба 
<жизнь>; горькая мысль; горькое чувство, горькая обида; 
горькое воспоминание.

 Абдуллаева ждала горькая судьба никому не нужного инва-
лида (О. Павлов). В общем, русский пейзаж без излишеств. Те 

обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо 
горькое чувство (С. Довлатов). В эти тяжелые дни, в эти 
горькие минуты я понял, как могут люди любить друг друга, 
как могут они пронести свою любовь через всю жизнь (А. Ры-
баков). У свидетелей-очевидцев архивная стенограмма вызы-
вала горькое недоумение (Г. Горелик). Сидел он на своем дере-
венском сундуке и думал горькую думу (В. Шукшин). Его глаза 
были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гим-
настерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой 
обиды (Э. Казакевич).
СИН: тяжелый, тяжкий; АНА: горестный, тягостный; бед-
ственный, несчастный; ДЕР: горько.
горький 2.3, СРАВН го ́рше.
Горький смех; горькая ирония; горькая складка у губ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий или содержащий горькие 2.2 чув-
ства’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горькие слезы <упреки>; горькая исповедь.

 Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели 
на занавеску и обменялись горьким взглядом (М. Булгаков). 
– Еще с минуту он с непередаваемой горькой улыбкой смотрел 
на Корнилова (Ю. Домбровский). Часто, слушая чью-либо 
горькую исповедь, люди сразу же примеряют ее на свою жизнь 
(А. Алексин).
СИН: горестный; ДЕР: горько.
◊ Горький пьяница см. ПЬЯ́НИЦА; горькая пилюля см. ПИ-
ЛЮ́ЛЯ; горькая чаша см. ЧА́ША; пить горькую ‘быть ал-
коголиком’: Разговорились. Единственный сын пьет горькую. 
Лечился уже не раз, ничего не помогло (И. Грекова); Горек 
чужой хлеб см. ХЛЕБ; надоесть <осточертеть> хуже горь-
кой редьки см. РЕ́ДЬКА; Горько! [краткое прилагательное 
в значении междометия] ‘возглас гостей на свадьбе, призы-
вающий новобрачных поцеловаться, чтобы тем самым как бы 
подсластить вино’. [М. Г.]

ГОРЮ́ЧЕЕ, СУЩ; СРЕДН; -его, МН неупотр.
горючее 1
Ядерное <термоядерное> горючее; виды горючего; сокра-
тить расход горючего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, которое при сгорании или нагревании 
выделяет тепловую энергию и используется для работы дви-
гателей или для отопления’.

 Образные употребления: Оптимизм – внутреннее горю-
чее, на котором работает организм, он помогает бороться, 
жить (В. Солоухин); И вот по дороге в Чердынь эта хищная 
наблюдательность и изощренный слух обратились против 
него, подбрасывали горючее его болезни (Н. Мандельштам); 
Они не должны превратиться в горючее для войны, где каж-
дый будет думать лишь о себе («Жизнь национальностей», 
17.03.2004).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жидкое <твердое> горючее; потребление 
горючего; нехватка горючего; баки <цистерны> с горючим; 
склады с горючим; тарифы на электроэнергию и горючее; 
заправиться горючим; заправить машины <самолеты> го-
рючим.

 За станционным зданием лежали красные цилиндрические 
бочки – железная тара для горючего (И. Ильф, Е. Петров). Во-
дители заливали горючее в новые грузовые «форды» (В. Гросс-
ман). Расход горючего был чересчур высок: встречный ветер 
мешал самолету двигаться с нужной скоростью (И. Ефремов). 
Месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и 
им перестали выдавать бензин (Ф. Искандер). Горючее текло, 
масло текло (В. Каверин). Искал и находил горючее: доску, 
ножку стула, раму от разбитого зеркала (И. Грекова).
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СИН: топливо; энергоносители.
горючее 2, разг.
Запастись горючим; заправиться горючим.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спиртное’.

 Приехал к приятелю, горючее у нас кончилось. «Стой, го-
ворит, пойдем за подкреплением» (Ю. Домбровский). Он, при-
лично побитый, но и прилично зарядившийся горючим, ковы-
лял домой, с трудом припоминая дорогу (Улья Нова). С трудом 
найдя алкогольный магазин, мы запаслись горючим для ужина 
и поехали дальше (С. Штерн). Потому все пьют разное – кто 
сухаря, кто бормотуху из бракованной краски, а кто и водоч-
ку из обрезной доски, – потому что все настроены на разную 
заправку горючим (И. Адамацкий).
СИН: спиртное, горячительные напитки. [М. Г.]

ГОРЮ́ЧИЙ1, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -юч́.
горючий 1
Горючий материал; горючая смесь; горючее вещество.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который способен гореть’.

 Образные употребления: Летчикам-испытателям хорошо 
известно это особенное профессиональное чувство, какая-то 
горючая смесь из риска, ответственности и азарта (В. Ка-
верин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горючие и взрывчатые вещества; горючие 
сланцы <газы>.

 В горючем материале недостатка не было (М. Булгаков). 
Электричества уже не было, в квартирах горели коптилки – 
баночки с какой-то горючей жидкостью, в которые встав-
лялся маленький фитилек (Г. Вишневская). Материал этот 
не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью 
на разрыв (А. и Б. Стругацкие). Лужи, соединившись, образо-
вали горючую смесь, она немедленно вспыхнула и дала столб 
нестерпимо белого пламени (В. Войнович).
СИН: легковоспламеняющийся; АНА: взрывчатый.
горючий 2, устар. нар.-поэт.
Горючие пески.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень горячий’.

 В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сып-
няк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход 
прямо в Африку, в горючие пески (А. Н. Толстой). Огни горят 
горючие,/ Котлы кипят кипучие,/ Ножи точат булатные,/ 
Хотят тебя зарезати (Сказка о сестрице Аленушке и братце 
Иванушке).
АНА: раскаленный. [М. Г.]

ГОРЮ́ЧИЙ2, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -юч́; устар. нар.-поэт.
Горючие слезы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызван горем’.

 Оставалось одно для такого слабого создания – залиться 
горючими слезами (А. Н. Толстой). Он смотрит на книги и 
начинает плакать горючими слезами (Вик. Ерофеев). Эти 
слезы были такие горячие и горючие, что, мне казалось, про-
жгут насквозь подушку и диван (В. Токарева).
АНА: горький. [М. Г.]

ГОРЯ́ЧИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР горя́ч, горяча́, горячо́, горячи́, 
СРАВН горяче́е.
горячий 1.1 ‘такой, температура которого выше температуры тела’: 
горячая вода.
горячий 1.2 ‘человек испытывает ощущение жжения’: Ой, горячо!
горячий 1.3 ‘такой, который выделяет много тепла’: горячее южное 
солнце.
горячий 1.4 ‘такой, который едят горячим’: горячие закуски.

горячий 1.5, спец. ‘такой, который производится при высокой тем-
пературе’: горячее копчение.
горячий 2.1 ‘темпераментный и несдержанный’: молод и горяч.
горячий 2.2 ‘страстный’: горячая женщина.
горячий 2.3 ‘бурный’: горячий спор.
горячий 2.4 ‘очень интенсивный’: горячее желание.
горячий 2.5 ‘тот, кто очень сильно восхищается кем-л. или под-
держивает кого-л.’: горячий поклонник.
горячий 2.6 ‘выражающий сильное восхищение, одобрение или 
любовь’: горячий прием.
горячий 3 ‘очень напряженный’: горячая пора уборки урожая.

горячий 1.1
Горячая вода <ванна>; горячий песок; горячий воздух; горячий 
чай <борщ>; горячий утюг; горячий лоб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, температура которого существенно выше 
температуры тела, так что контакт с ним может вызывать не-
приятное ощущение жжения, или близка к температуре кипе-
ния воды, или же выше нормы, существующей для объектов 
такого рода’.

 1. Образные употребления в сочетании со словами краска, 
румянец в значении ‘Очень яркий’: горячая краска стыда; 
Она настоящая красавица – русая коса до пояса, горячий ру-
мянец во всю щеку.
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
явлениям и сущностям: горячая тяжесть; Даша [...] ложится 
рядом на подушку, прижимается, живая и сильная, и точно 
льется из нее грубая, горячая сила, – живи! (А. Н. Толстой); 
Ослепительный, горячий, багровый свет, целая пелена его 
еще какие-то доли секунды стояла перед ним (Ю. Домбров-
ский).
3. Коннотации: активная деятельность: горячая линия, горячее 
время, горячая тема.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень горячий, разг. горячий, как печка; 
горячий душ, горячие ключи; горячий воздух; горячие камни; 
горячий суп; горячая кружка <сковородка>; горячее дыхание, 
горячие руки <губы>; сохранить горячим; горячий от солн-
ца; горячий на ощупь; По-моему, ты горячий, надо померить 
температуру.

 Вода [...] теплая, почти горячая, 37 градусов, быстро в ней 
плавать тяжело, да и не хочется («Домовой», 04.04.2002). 
Обедал тут же, сидя на горячем, смолистом бревне (В. Шук-
шин). Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому 
его одежду, горячую, прямо из печи (А. Н. Толстой). По горя-
чему от солнца железному подоконнику целый день, страстно 
воркуя, топотали жирные [...] голуби (Л. Успенский). Синцов 
кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, 
вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горя-
чую снеговую воду (В. Шаламов). Еда плохонькая, и единствен-
ная радость – горячий и вкусный чай (В. Маканин).
СИН: жаркий [жаркое дыхание], обжигающий (чай); АНА: 
теплый; АНТ: холодный, ледяной, уходящ. или нар.-поэт. сту-
деный.
горячий 1.2, БЕЗЛ, ПРЕДИК; только в форме КР,
Ой, горячо!; Он потрогал печку: горячо; Руке горячо.
ЗНАЧЕНИЕ. Части тела А1 горячо от А2 ‘Человек испытыва-
ет ощущение жжения в части тела А1 из-за контакта с горячим 
1.1 объектом А2’.

 Используется как реплика в игре «Холодно-горячо», когда 
говорящий сообщает, что вариант ответа, который предлагает 
адресат, пытаясь угадать что-л., является правильным: – Уга-
дай, что я купил. – Новое кресло? – Молодец, горячо!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нестерпимо горячо; Ладони стало горячо; 
В животе <внутри> стало горячо; Глазам горячо от слез.
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 Учительница ничего не заметила, а я об окурке и не вспом-
нил бы, если бы не ощутил, что бедру моему стало горячо 
(Е. Рубин). В вагоне я отыскал сиденье над печкой и устроил-
ся боком, чтобы плотнее прижать ноги к радиатору. Ло-
дыжкам скоро стало горячо, даже больно (М. Бутов). Волна 
нежности затопила вдруг Васича. Такая сильная, что глазам 
стало горячо, и у него задрожали руки (Г. Бакланов). Добрав-
шись до дому, я первым делом выпила рюмку коньяку. Внутри 
стало горячо и приятно (В. Белоусова). В горле было горько и 
горячо [от дыма] (И. Грекова). Босым подошвам горячо от 
нагретых белых досок плавучих мостков (Ф. Кнорре).
СИН: тепло [От чая внутри стало тепло]; АНТ: холодно [Бо-
сым ногам холодно от мокрой травы].
горячий 1.3
Горячее южное солнце; горячие лучи солнца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выделяет много тепла’ [обычно 
о солнце, печах и т. п.].

 Как только он оказывался на солнце, горячие лучи припека-
ли голову, жгли сквозь гимнастерку плечи и спину (В. Богомо-
лов). В определенном смысле с ним действительно произошло 
чудо: после малогостеприимных степей Казахстана – горячее 
солнце и лазурное море Крыма! (Б. Ефимов). И в топке горя-
чей / [уголь] Пылает так ярко, / Уф, жарко! ( Ю. Тувим, пер. 
Э. Мошковской).
СИН: жаркий, знойный; АНА: теплый; АНТ: холодный.
горячий 1.4, КР и СРАВН нет.
Горячее блюдо; горячий бутерброд; горячие закуски <напит-
ки>; горячие обеды <завтраки>; горячее питание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который подают или едят горячим 1.1’ 
[о пищевых продуктах, блюдах и т. п.].

 Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были 
предложены жареные пиявки (А. Н. Толстой).
АНТ: холодный; ДЕР: горя́чее [На горячее у нас бифштекс].
горячий 1.5, КР и СРАВН нет; (спец.)
Горячая укладка; горячее копчение; спец. горячая штамповка; 
горячая обработка металла; горячая вулканизация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который производится при высокой тем-
пературе’.
АНТ: холодный [холодное копчение].
горячий 2.1
Горячий и вспыльчивый; молод и горяч.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который легко приходит в состояние край-
него возбуждения и при этом может утрачивать контроль над 
собой’.

 1. Метонимические употребления применительно к свойствам 
человека: горячий темперамент <нрав>; горячая кровь.
2. Суженные употребления применительно к лошадям в зна-
чении необиходн. ‘Такой, который легко приходит в состояние 
крайнего возбуждения, что проявляется в повышенной дви-
гательной активности и быстроте передвижения’: Жеребец 
слишком горяч, может сбросить наездника; Горячий конь 
встал на дыбы <в нетерпении грыз удила, бил копытом>; 
Горячий конь гарцевал под светлейшим (В. Пикуль); Тройка 
[...] понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку 
саней (А. П. Чехов, МАС).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чересчур <слишком, не в меру, излишне> 
горячий; горячие парни.

 Они прекрасно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге, горячий, 
нетерпеливый, шумный – и медлительный, попыхивающий 
трубочкой над чашкой черного кофе (Д. Гранин). [Гольдберг] 
сел за руль крытого грузовичка с имуществом и полковником 
и выехал беспрепятственно из города, [...] проявив [...] исклю-
чительное хладнокровие, совершенно ему, бешеному и горяче-

му, не присущее (Л. Улицкая). Тогда она твердо решила не 
оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы 
спокойно переносить такое разглядывание (А. Н. Толстой). 
У горячих аргентинских парней появился повод для поединка 
не на жизнь, а на смерть («Известия», 29.04.2002).
СИН: вспыльчивый, взрывной, темпераментный, эмоциональ-
ный, лихой (наездник); резвый, быстрый (конь), норовистый 
(конь), поэт. конь-огонь; ДЕР: горячиться, уходящ. горячить 
(коня).
горячий 2.2
Горячая женщина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который способен испытывать сильное 
сексуальное возбуждение’.
СИН: страстный, темпераментный, необиходн. пылкий, разг. 
знойный; АНТ: холодный, спец. фригидный.
горячий 2.3
Горячий шепот; горячий спор; горячая дискуссия; горячие де-
баты; горячая молитва; горячее воззвание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, во внешней манере которого проявляет-
ся очень сильное возбуждение, которое испытывает человек’ 
[обычно о речевых действиях].

 Это был горячий и короткий разговор (Н. Мандельштам). 
Вдруг горячий, скорый шепот как бы ожег его ухо (Ф. М. До-
стоевский). Наконец и жених с невестой врываются в этот 
круг, и танец становится еще горячей и отчаянней (В. Г. Рас-
путин). Последняя фраза, помню, вызвала горячий протест 
генерала Щербачева, который доказывал, что уходить с по-
ста нельзя (А. И. Деникин).
СИН: жаркий, бурный [бурные дебаты], эмоциональный; 
АНА: возбужденный (шепот).
горячий 2.4
Горячее желание; горячая признательность; горячий интерес; 
горячая просьба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивный’ [обычно о положительном 
чувстве или отношении к какому-л. человеку или о чувстве, 
которое сопровождается возбуждением].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячее нетерпение <рвение, увлечение, 
возмущение, негодование>, горячий энтузиазм; горячая любовь 
<дружба, надежда, вера>, горячее сочувствие <восхищение, 
одобрение, поклонение>; (выразить) горячий протест, горя-
чий отклик, горячая просьба; горячая поддержка, (принять) 
горячее участие (в организации чемпионата); самое горячее 
(участие).

 Его горячий армянский патриотизм был трогателен и 
комичен (Ф. Искандер). Именно определения новых понятий 
представляют наибольшую трудность и возбуждают са-
мый горячий интерес исследователя («Знание-сила», № 9», 
2003). Горячее желание обоих народов поскорее возродить 
мирную добрососедскую жизнь хорошо выразил член Совета 
Старейшин Сулейман Арсельгов («Жизнь национальностей», 
18.06.2003). Письмо француза замечательно не только лич-
ностью пишущего, его горячим чувством к Фоме, но и об-
разом самого Фомы (Д. Гранин).
СИН: пламенный (интерес), пылкий [пылкая любовь], страст-
ный [страстная любовь]; АНА: активный [активное уча-
стие].
горячий 2.5
Горячий поклонник творчества Андрея Макаревича; горячий 
сторонник перехода на рыночную экономику; горячий побор-
ник трезвости; горячий патриот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, положительное отношение которого к 
человеку или объекту А2 характеризуется большой интенсив-
ностью’.
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 Хотелось бы заверить Вас, что в этом направлении своей 
работы [...] Вы найдете в моем лице самого горячего сторон-
ника и сотрудника (А. и Б. Стругацкие). Месье Кузенко может 
не сомневаться: [...] он, Владко Меркатор, конечно же, горя-
чий сторонник Идеи Общей Судьбы (В. Аксенов).
СИН: пламенный (сторонник), страстный (поклонник).
горячий 2.6
Горячий прием; горячая встреча; горячий привет; горячее ру-
копожатие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, с помощью которого человек А1 пока-
зывает, что он испытывает сильные положительные чувства 
к человеку А2’.

 Молодежь по записке / Добывает билет / И великой ар-
тистке / Шлет горячий привет (Б. Пастернак). Путники ожи-
дали встретить во дворце Гудвина горячий прием (А. Волков). 
И вступление, и «Жемчужина», и «Стакан» вызвали горячие 
аплодисменты (В. Рецептор). По прошествии он и говорит, 
мол, привет и горячий поцелуй девушке передай (М. Вишне-
вецкая).
СИН: пламенный (привет); АНА: теплый (прием), сердечный, 
радушный; АНТ: холодный, прохладный.
горячий 3
Горячее время; горячая пора уборки урожая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, во время которого человек или люди 
должны работать более интенсивно и быстро, чем обычно’ 
[о промежутках времени].

 Бенгальский, проведя в лечебнице четыре месяца, попра-
вился и вышел, но службу в Варьете вынужден был покинуть, 
и в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами 
(М. Булгаков). Апрель – горячая пора для владельцев дачных 
участков («Истории из жизни», 2004). А время теперь горячее, 
сенокос! (Салтыков-Щедрин, МАС).
СИН: жаркий, напряженный; АНТ: мертвый (сезон); ДЕР: 
разг. горячка.
◊ Горячая голова см. ГОЛОВА́; горячая точка см. ТО́ЧКА; 
горячая линия см. ЛИ́НИЯ; горячая тема см. ТЕ́МА; горячая 
десятка см. ДЕСЯ́ТКА; спец. горячий цех см. ЦЕХ; горячее 
сердце см. СЕ́РДЦЕ; уходящ. всыпать горячих ‘подвергнуть 
телесному наказанию’: Не будь он студент императорской 
академии, конечно, следовало бы всыпать горячих (А. Эртель); 
по горячим следам см. СЛЕДЫ́; попасть под горячую руку 
см. РУКА́; Ковать железо, пока горячо см. ЖЕЛЕ́ЗО. [Т. К.]

ГОРЯЧИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -чу́сь, -чи́тся; НЕСОВ; СОВ нет, кро-
ме 2.
горячиться 1.1
Не надо горячиться!; Ну что ты так горячишься; Он никогда 
не горячился и не повышал голос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говоря что-л., не сдерживать своего возбужде-
ния, вызванного несогласием с собеседником или недоволь-
ством кем-л. или чем-л.’

 А то, бывало, с намыленным лицом откроет глаза и начи-
нает спорить и горячиться, думая, что его не так понимают 
(Ф. Искандер). Больше всех горячился Корнеев, которого, во-
обще, вряд ли можно было упрекнуть в особенной сдержан-
ности, скромности и тактичности в общении с коллегами. 
(В. Валеева). – Ты откуда тут?! Кто пустил на площадку?! 
Ув-волю ассистентов к чертям собачьим! – Не горячитесь, 
Виктор Алескерович. Я здесь по делам (А. Измайлов). В России 
взрослые люди годами горячатся на тот предмет, возможна 
ли победа социализма в одной отдельно взятой стране (В. Пье-
цух). «Да нет, вы не поняли», – продолжал горячиться Игорь 
(А. Городницкий). – Понимаете, Дима, какая пакость: я был 

в командировке! – говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и всё 
более горячась (Ю. Трифонов).
СИН: кипятиться, выходить из себя, лезть в бутылку; АНА: 
возмущаться; кипеть; спорить; кричать, повышать голос; 
топать ногами; ДЕР: разгорячиться.
горячиться 1.2
Лошадь горячилась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быть в возбужденном состоянии, проявляющем-
ся в быстрых сильных движениях’ [о лошади].

 Кони горячатся, волнуются, надо все время держать ухо 
востро (Э. Рязанов). Бухарбай сдерживал горячившуюся Ак-
Бозат и чувствовал, что в ней еще много силы (Д. Н. Мамин-
Сибиряк).
горячиться 2, СОВ погорячиться.
Не будем <не стоит> горячиться, время покажет, что де-
лать; Он часто горячится и бывает неосмотрителен; Сове-
тую не горячиться: спешка очень плохая спутница при любых 
покупках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Испытывая нетерпение, человек А1 действует 
недостаточно продуманно и излишне торопливо в деле А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: погорячились в этом деле.
 • с ТВОР: погорячиться с выводами <c отказом>.
 • относительно <насчет> РОД: Не горячись насчет же-

нитьбы.
 • ДЕЕПР: погорячились, отказавшись [чаще в форме СОВ].
 • когда ПРЕДЛ: погорячились, когда отказались [обычно 

в форме СОВ].
 – Погодите, не горячитесь, – сказал ветврач. – Сначала 

нужно исследовать, а потом решать, чем и как лечить 
(В. Запашный). Шагах в десяти от нас она остановилась и 
крикнула: – Данилов, насчет путевки не горячись. Отказать-
ся всегда успеешь (Е. Маркова). Нет, я, конечно, погорячился 
относительно культуры. Культура, хоть и очень медленно, 
но движется вперед (Ф. Искандер).
СИН: поторопиться; ДЕР: горячка; сгоряча (отказаться). 
[М. Г.]

ГОРЯ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
горячка 1.1, уходящ.
Нервная <родильная> горячка; тяжелая <жестокая> горяч-
ка; метаться <пылать> в горячке; Она три дня пролежала 
в горячке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызванное болезнью А2 физическое состояние 
человека А1, при котором сильно повышена температура тела, 
возможны беспорядочные движения и бессознательное со-
стояние, или сама эта болезнь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: горячка отца.
 • ПРИТЯЖ: моя горячка.
А2 • КАКАЯ: простудная <туберкулезная> горячка.

 Катаясь, Лизавета Яковлевна упала в воду. Заболев, про-
лежала в горячке десять дней (Б. Евсеев). Он мог, например, 
ночь напролет просидеть над пылающим в горячке ребенком 
(М. Палей). Первым делом Иисус исцеляет Симонову тещу, 
лежащую в горячке (А. Алексеев). Бывало, половина женщин 
погибала от родильной горячки (В. Логинов).
СИН: лихорадка; АНА: уходящ. жар [метался в жару]; тем-
пература; бред.
горячка 1.2, перен.
В горячке боя <драки, погони, спора, сражения, схватки>; Он 
метался по городу в какой-то горячке.



ГОРЯЧКА 670 ГОСПИТАЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызванное фактором А2 крайне возбужденное 
психологическое состояние человека А1, при котором возмож-
но недостаточное осознание окружающей действительности и 
поспешное совершение непродуманных действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • (любовная) горячка Петра.
 • ПРИТЯЖ: моя (любовная) горячка.
А2 • РОД: в горячке драки [обычно в конструкции с предло-

гом в].
 • КАКАЯ: любовная горячка.

 Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное мета-
ние из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс 
(В. Вересаев). Сам весь в синяках, царапинах, багровых кро-
воподтеках – как-то в горячке драки этого не замечаешь 
(А. Белянин). В горячке ревности я собрала ему все вещи, вы-
звала такси и выставила за дверь («Аргументы и факты», 
04.07.2001).
СИН: лихорадка, пыл [в пылу сражения].
горячка 2.1, перен.
Повальная <массовая> горячка; кладоискательская <экспорт-
ная> горячка; первая волна золотопромышленной горячки; 
Потребительская горячка вызвала рост цен; Строительная 
горячка охватила весь город.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильное, быстро возникающее и, возможно, 
быстро заканчивающееся увлечение больших масс людей А1 
деятельностью или сферой жизни А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: биржевая горячка.

 Рассказ «Шахматная малярия» [...] посвящен [...] шахмат-
ным обывателям, посещавшим турнир в разгар знаменитой 
«шахматной горячки» (Е. Гик). Образование Минского ком-
мерческого банка крупными помещиками, лесопромышленни-
ками и купцами [...] пришлось на последнюю волну учредитель-
ской горячки, начавшейся в 1873 году («Финансы и кредит», 
06.01.2003).
СИН: лихорадка [золотая лихорадка]; АНА: бум [потреби-
тельский бум].
горячка 2.2, перен. разг.
Предотъездная <предвыборная, предэкзаменационная> го-
рячка; посевная <сенокосная> горячка; еженедельная горячка 
перед сдачей номера в печать; У меня сейчас начнется самая 
горячка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние, при котором человек А1 должен за 
короткий период времени успеть совершить все действия А2 
или все действия, необходимые для успешного осуществления 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ
А2 • РОД: горячка работы.
 • КАКАЯ: посевная <предотъездная> горячка.

 Даже в предотъездной горячке он нашел время занимать-
ся [...] нашей заметкой (Л. Бронтман). Она хоть и стара, но 
ходит еще на колхозные работы: то расстилает лен, то в 
сенокосную горячку загребает сено (В. Тендряков). После обе-
да началась сдача полос вечернего выпуска и была обычная 
редакционная горячка (Л. Корнешов).
СИН: аврал; АНА: разг. запарка; советск. штурмовщина; 
страда; горячая пора; цейтнот; спешка.
◊ белая горячка ‘состояние нарушения сознания, вызванное 
злоупотреблением алкоголем и обычно сопровождаемое по-
вышением температуры, бредом и галлюцинациями’: Если 
обычный российский алкаш допивается до «белой горячки», 
то просто берет в руки топор и гоняет чертенят заодно с 
домочадцами (И. Анпилогов); пороть горячку ‘действовать 

очень поспешно и необдуманно’: Главное – не пороть горячки 
[...] – тут нужна выдержка (Ю. Домбровский). [В. А.]

ГОРЯЧО́, НАРЕЧ.
горячо 1
Горячо спорить <шептать, протестовать, обсуждать>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в манере совершения действия выра-
жается сильное возбуждение, которое испытывает человек’ 
[обычно о речевых действиях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячо возразить; горячо объяснять <до-
казывать>; горячо защищать <заступаться>.

 – Кретин! Порочный тип! Подонок! – горячо шептала она 
(В. Аксенов). – Как вы к себе несправедливы! Ужасно неспра-
ведливы! – горячо заговорила Варя, боясь, что выступят слезы 
(Б. Акунин). Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже 
дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало 
(Ф. М. Достоевский). – Товарищ директор, – вдруг горячо взмо-
лилась массовичка, – ведь я отвечаю за идеологическую работу 
в музее (Ю. Домбровский).
СИН: жарко, эмоционально, пылко; АНА: возбужденно, взвол-
нованно; АНТ: спокойно.
горячо 2
Горячо любить <интересоваться>; горячо верить; горячо 
предан (учителю).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивно’ [обычно о положительном 
чувстве или отношении].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячо признателен, горячо одобрять 
<сочувствовать>, горячо негодовать; горячо откликнуться; 
горячо любимый.

 Мои родители очень горячо меня любили, когда я был ма-
ленький (М. Зощенко). Глебов замечал потом часто, что Соня 
горячо интересуется совершеннейшими пустяками из его 
детства (Ю. Трифонов). Про то, что Мур вышла замуж на 
пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, 
Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и 
прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, 
которого в детстве горячо любила (Л. Улицкая).
СИН: пламенно, пылко, страстно; АНА: всем сердцем.
горячо 3
Горячо одобрить <поддержать, благодарить>; горячо цело-
вать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в манере совершать действие выража-
ются сильные положительные чувства, испытываемые чело-
веком А1 к человеку или объекту А2’.

 Публика встретила мой выход очень горячо, потом было 
много «бисов», из зала постоянно требовали Кармен (И. Ар-
хипова). Можно было радоваться тому, что он вернулся на 
родину и как горячо она приняла его (Д. Гранин). В ту пору я 
горячо хвалил одни лишь детективы (С. Довлатов). – Мы го-
рячо обнимаем вас, – закончила она дрожащим от волнения 
и гордости за его успех голосом (Э. Казакевич). Получив под-
ковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться 
перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благода-
рить (М. Булгаков).
СИН: тепло (встретить); АНА: эмоционально, пылко; АНТ: 
холодно, прохладно. [Т. К.]

ГО́СПИТАЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН го́спитали, госпитале́й 
и го́спиталей.
Всю войну она проработала в госпитале; Его положили в глав-
ный госпиталь Московского военного округа; Госпиталь имени 
Бурденко, который раньше назывался «Военная Гошпиталь», 
был основан по указу Петра Первого в 1706 году.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для лечения от 
боевых ранений или от заболеваний в сфере А2 людей А1, 
обычно военнослужащих, которые во время лечения живут в 
помещении этого учреждения’.
1. Госпитали обычно имеют названия или номера: Главный 
военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко; госпи-
таль имени А. А. Вишневского; окружной военный клиниче-
ский госпиталь № 1586.
2. Метонимические употребления с пространственными пред-
логами применительно к зданиям: новый многоэтажный го-
спиталь; Институт сразу за госпиталем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: госпиталь для ветеранов войны <для моряков>.
 • КАКОЙ: офицерский госпиталь.
А2 • КАКОЙ: хирургический госпиталь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Городской <республиканский, краевой, рай-
онный, областной, окружной, ведомственный> госпиталь; го-
спиталь МВД, госпиталь ГУВД, главный госпиталь Московско-
го военного округа [ведомственная принадлежность госпиталя]; 
клинический <полевой, фронтовой, военный, стационарный, пе-
редвижной, аэромобильный> госпиталь [тип госпиталя]; госу-
дарственный <частный> госпиталь; офицерский <солдатский, 
морской, авиационный> госпиталь, госпиталь для ветеранов 
<для военнопленных, для легкораненых, для выздоравливающих> 
[предназначение госпиталя]; неврологический <ортопедический, 
реабилитационный> госпиталь, госпиталь для лечения забо-
леваний суставов [специализация госпиталя]; врачи <главный 
врач, начальник, комиссар, командование, коллектив, персонал, 
администрация, профессора, врачи, хирурги, ординаторы, мед-
сестры, санитарки, нянечки> госпиталя [сотрудники госпита-
ля]; пациенты госпиталя; отделение госпиталя; здание <кор-
пус, помещение> госпиталя; палаты <отделения, операционная, 
реанимация, приемное отделение> госпиталя; поместить <до-
ставить> кого-л. в госпиталь; выписать кого-л. из госпиталя; 
попасть <поступить, лечь> в госпиталь (с тяжелым ранени-
ем); лежать <лечиться> в госпитале; выписаться <выйти> 
из госпиталя; навестить кого-л. в госпитале.

 Ранен был всего два раза, и оба раза легко. Отлеживался в 
госпиталях (И. Грекова). На позициях и в ближайшем тылу 
этот отряд создавал передвижные госпитали, походные кух-
ни, эвакуационные пункты (Г. Иоффе). Главный упор надо де-
лать на скоростную эвакуацию раненых и создание централи-
зованных профилированных госпиталей (Л. Улицкая). При 
операции присутствовал начальник госпиталя военный врач 
Димитрук (В. Гроссман). А заветной моей мечтой было устро-
ить в Подмосковье хоть небольшой госпиталь для инвалидов 
войны, для одиноких (Г. Бакланов).
СИН: больница, стационар, клиника, лечебница; АНА: дис-
пансер, амбулатория поликлиника; роддом; медпункт; трав-
мопункт; санчасть; перевязочный пункт; лазарет; ветери-
нарная лечебница; санэпидемстанция; медучреждение; ДЕР: 
госпитальный; госпитализировать [‘положить в больницу’]. 
[В. А.]

ГО́СПОДИ, МЕЖДОМ; ВВОДН; разг.
Господи, тебе же ничего нельзя поручить!; О господи, сколько 
раз повторять!; Господи, какой же я дурак!
ЗНАЧЕНИЕ. Используется, для выражения сильной эмоции – 
восхищения, недовольства, растерянности и т. п.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. О господи!; Господи боже!; Господи боже 
мой! Господи Исусе!

 – Господи боже! – вскрикнула Анна Андреевна, – больная-
то, на улице, зимой? (Ф. М. Достоевский). Господи, куда 

ехать, я же адреса не знаю! (Г. Вишневская). – Господи! – 
сказала красавица-жена. – Принесешь хлеб и мойся хоть весь, 
хоть целый час (А. Слаповский). – Девка-то, девка, господи 
ты боже мой! (В. Аксенов). «Господи боже мой!» – подумал 
нервный, как все буфетчики, Андрей Фокич, – «вот квартир-
ка!» (М, Булгаков). Господи – до чего талантлива русская 
женщина! (М. Горький).
СИН: Боже, Боже мой, Бог мой, Матерь Божья; АНА: свят, 
свят, свят.
◊ Господи помилуй выражает сильную эмоцию, обычно недоу-
мение или удивление: – Здравствуйте, тетя Мака! – Господи 
помилуй! Ты что, впервые меня видишь сегодня? (Н. Думбад-
зе); – Господи помилуй, на руле никак – лорд, честное слово! 
(А. Н. Толстой) [произносится без паузы между словами]; 
Прости господи <господи прости> сопровождает выраже-
ние осуждения кого-л.: Вот уж, господи прости, дурак немец 
(А. Н. Толстой). [М. Г.]

ГОСПОДИ́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; МН господа ́, господ́, 
господа́м.
господин 1 ‘мужчина из высшего слоя общества’: важный госпо-
дин.
господин 2.1 ‘человек, владеющий другими людьми’: раб и его го-
сподин.
господин 2.2, только МН ‘хозяева для прислуги’: Господа обеда-
ют.
господин 2.3 ‘человек, направляющий развитие ситуации’: господин 
положения.
господин 3 ‘вежливое обращение’: господин Президент!

господин 1
Пожилой господин; прилично одетый господин; господин в 
сюртуке и цилиндре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, относящийся к высшему сословию 
или образованному слою общества, что проявляется в его 
одежде, манерах и речи’ [обязательно с определением].

 В языке советской эпохи слово господин выражало отрица-
тельную оценку: Вон! Вон этих господ! Правильно, Никита 
Сергеевич! Воздух чище будет! (В. Аксенов) [реплика на раз-
громном обсуждении молодых поэтов].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Холеный <румяный, бледный> господин; 
важный <сановный> господин; модно <изысканно, старомод-
но, скромно> одетый господин; господин с бородкой <с усами, 
с эспаньолкой>, господин c длинными <гладкими, седыми> 
волосами; господин в шубе <в сюртуке>.

 Это был старый господин с желтоватыми усами, под-
стриженными на английский манер, солидный, очень опрятно 
одетый, в сюртуке и полосатых штанах (В. Набоков). Я уви-
дел: молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого 
по последней парижской моде, в габардиновый светлый ко-
стюм (В. Катаев). Молодой господин в очках с рыжими стек-
лами и легким чемоданчиком из рыжей кожи, прокричал мне 
на ухо, жмурясь от солнца: – Я хочу написать книгу («Домо-
вой», 04.02.2002). Елена Наумовна проследовала в гостиную, 
где, как всегда молчаливо, сидел ее муж Аркадий Семенович, 
сухощавый господин лет семидесяти (А. Волос). Она, подав 
великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, 
хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал 
этот нарядный господин, заграничная штучка (Л. Улицкая). 
Это высокий лощеный господин с аккуратно постриженной 
окладистой бородой и сияющими глазами (В. Распутин).
СИН: джентльмен; АНА: месье, мистер; ДЕР: господинчик.
господин 2.1
Cтрана рабов, страна господ (М. Ю. Лермонтов).
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, сословный статус которого дает ему 
право заставлять людей А2, имеющих более низкий сослов-
ный статус и зависящих от него, служить себе’.

 Расширенные употребления применительно к такому чело-
веку в роли А2, который повинуется человеку А1 доброволь-
но, хотя статус А2 не ниже статуса А1: Горестное понимание, 
что отец повиновался и служил не тому господину и не того 
учителя слушался [...], весь ужас последующего духовного раз-
рыва с ним [...] – случились гораздо позднее (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРИТЯЖ: мой господин.
 • РОД: господин Ивана.

 Криками восхищения и радости солдаты приветствовали 
своего господина (В. Быков). Александр Христофорович рас-
сказывал, как получил приказ обезоруживать и расстреливать 
изменников, то есть мужиков, возмутившихся противу господ 
(Ю. Давыдов).
СИН: хозяин, барин; АНА: властелин, властитель, повели-
тель; КОНВ: крепостной; ист. вассал; АНТ: раб; ДЕР: господ-
ство; госпожа.
господин 2.2, только МН.
Молодые господа; господа Головлевы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хозяева по отношению к прислуге’ [обычно при-
менительно к дворянскому быту].

 Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят 
(И. С. Тургенев). Охотники из господ наезжали; ну, лебедя с 
лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). До сих пор в деревне были только господа и мужики, 
а теперь появились еще дачники (А. П. Чехов). – Ну, так вот, 
наставительно сказал дед, господам зачем революция нужна 
была? (Ф. Горенштейн). Старуха нянька, живущая на покое в 
генеральской семье, пришла от исповеди. [...] Господа обедали, 
пахло чем-то вкусным (Н. Тэффи).
СИН: барин; АНА: помещик; хозяин; КОНВ: прислуга; ДЕР: 
господский.
господин 2.3
Господин города; вчерашний <нынешний> господин положе-
ния; сам себе господин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, контролирующий объект или положе-
ние дел А1 и направляющий их развитие’.

 Образные употребления: Человек есть не только раб своего 
тела, но и господин над ним (С. Франк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: господин положения.

 Здесь каждый из нас, из центров вселенной, чувствует 
себя не только господином жизни, но и ее солнцем (И. Аннен-
ский). Французы – господа положения: они или служат на 
железной дороге, где получают хорошее жалование, или со-
держат лучшие отели и ведут крупную торговлю (Н. Гуми-
лев). Главное действующее лицо – представитель того воз-
зрения, по которому всякий сильный человек сам себе 
господин и ему всё позволено (В. С. Соловьев). Однако Печо-
рину лишь кажется, что он – всесильный господин положе-
ния (Ф. Раскольников).
СИН: хозяин; ДЕР: господствовать.
господин 3
Дамы и господа!; Господин Президент!; – Слушаю, господин 
капрал; Господам политикам срочно понадобились деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется как официальное обращение или 
в составе официального обращения с упоминанием фамилии, 
звания или рода занятий адресата.

 1. В языке советской эпохи часто выражало отрицательную 
оценку или употреблялось иронически.

2. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам и ситуациям, которым придается большое 
значение: ист. Господин Великий Новгород; господин Случай.
3. Метонимические употребления применительно к типичным 
словесным реакциям человека: господин Да; господин Нет; 
Господин Да не в состоянии сказать «нет» и на переговорах. 
Даже если его категорически не устраивают условия и цены, 
он говорит, что ему нужно все хорошо обдумать и проана-
лизировать (С. Занин).

 Марков обращался в пространство: – Шапки долой, госпо-
да! Перед вами – гений! (С. Довлатов). В десятилетия, пред-
шествующие Октябрьской революции, повсеместно утверди-
лось более универсальное – «господин». Со словом «господин» 
обращались и к министру, и к депутату, и к университетско-
му профессору, и к рядовому чиновнику или учителю (В. Кости-
ков). Здравствуйте, господин Парфенов, – говорю я. – У нас 
господ нет, у нас товарищи, – внятно отвечает товарищ 
Парфенов («Столица», 06.01.1997). Оказалось, что там уже 
знают о намерении господина Воланда жить в частной квар-
тире Лиходеева и против этого ничуть не возражают 
(М. Булгаков).
АНА: сударь; товарищ; гражданин; АНА: сэр, мистер, сеньор, 
дон, герр, пан, месье; ДЕР: госпожа.
◊ господа хорошие ‘обращение, выражающее отрицательную 
оценку или иронию’: «Ну посмотрим, посмотрим, господа 
хорошие», – вздрагивало в нем что-то злое, решительное и 
почти радостное (Ю. Домбровский); Господин <хозяин> 
своего слова см. СЛО́ВО; слуга двух господ см. СЛУГА́. 
[М. Г.]

ГОСПО́ДСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
господство 1.1
Господство одной страны над другой; господство метропо-
лий над колониями.
ЗНАЧЕНИЕ. Господство А1 над А2 ‘Настолько полная власть 
сообщества людей А1 над сообществом или группой людей 
А2, что А1 может заставить А2 делать то, что хочет А1’.

 Расширенные употребления применительно к объектам, от-
личным от людей, в роли А2: господство человека над при-
родой <над стихиями>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: господство помещиков.
А2 • над ТВОР: господство над крестьянами; господство над 

всем миром.
 • КАКОЕ: мировое господство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное господство; колониальное го-
сподство; (Оттоманское) господство; период господства 
(варягов); господство одних людей над другими; установить 
<утвердить> свое господство; свергнуть <уничтожить> 
чье-л. господство.

 Господство одной кочевой орды сменилось господством 
другой (С. М. Соловьев). Государь, рыцари хотели бы полу-
чить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не 
подвергнутся нашествию московских варваров (А. Н. Тол-
стой). Всякая демократическая власть казалась ему либо уто-
пией, либо охлократией, господством черни (В. Ходасевич). 
Через средства массовой информации осторожно проводит-
ся мысль о том, что по чисто экономическим причинам го-
сподство олигархов обходится стране гораздо дешевле, чем 
любая другая форма государственного устройства (В. Пеле-
вин). Я думаю, у нас он первый так решительно и верно ука-
зал, что женщина бессознательно чувствует свое господство, 
свое центральное место в мире (М. Горький).
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СИН: власть, всевластие, книжн. владычество; АНА: иго [та-
тарское иго]; порабощение; диктатура; гегемония; КОНВ: под-
чинение, подчиненность, зависимость; ДЕР: господствовать.
господство 1.2, перен.
Господство случайных обстоятельств над всеми планами и 
расчетами.
ЗНАЧЕНИЕ. Господство А1 над А2 ‘Определяющая роль яв-
ления А1 по сравнению с явлением А2 для формирования или 
развития какой-л. ситуации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: господство эмоций (над разумом).
А2 • над ТВОР: господство (эмоций) над разумом.

 Забыв о господстве формы над содержанием, которое сам 
он провозглашает, футуризм в этом пункте даже устанав-
ливает некоторое обязательное, принудительное содержание 
поэзии (В. Ходасевич). Какая же нынче может быть индиви-
дуальная наука, в век господства технологии над замыслом? 
(Ф. Горенштейн). В условиях инквизиционного розыскного про-
цесса, тайного и письменного судопроизводства, система 
господства формальных доказательств целиком отдавала 
подсудимого на произвол судейских чиновников («Отечествен-
ные записки», 2003). Типичным примером полного господства 
математического метода является небесная механика, в 
частности учение о движении планет (А. Колмогоров).
СИН: приоритет, главенство, примат (материи над духом).
господство 2
Господство бюрократии в обществе; господство английского 
флота.
ЗНАЧЕНИЕ. Господство А1 в А2 ‘Положение организованной 
совокупности людей А1 по отношению к другим участникам 
деятельности А2 или деятельности в сфере или в простран-
стве А2, при котором А1 настолько сильнее других участников, 
что может добиваться своих целей, преодолевая возможное 
противодействие с их стороны’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: господство крупнейших корпораций (в экономике).
А2 • КАКОЕ: политическое <экономическое> господство.
 • в ПР: господство в шоу-бизнесе; господство (авиации 

союзников) в воздухе.
 • на ПР: господство на рынке оружия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мировое <планетарное> господство; 
безраздельное <полное> господство; господство монополий 
<крупного капитала>; господство технократии; господство 
на рынке <на море, в воздухе>; торговое и военное господ-
ство; притязания на господство; борьба за господство; за-
воевать господство на море.

 Обогнав в экономическом развитии Францию и Англию, она 
[Германия] начала борьбу за мировое господство, за передел 
колоний и рынков сбыта (С. Сыров). Пусть по всему фронту 
немцы держат господство, но на решающем участке мы им 
этого не позволим (В. Суворов). Особое значение приобрета-
ет борьба за господство в воздушно-космическом и информа-
ционном пространстве («Отечественные записки»).
СИН: книжн. верховенство, главенство, первенство, решающая 
роль; АНА: диктат; лидерство, превосходство, преимущество, 
перевес; привилегии, преференции; ДЕР: господствовать.
господство 3.
Господство мракобесия <беззакония>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая распространенность явления А1 в 
обществе А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: господство идеи (насилия).
А2 • в ПР: господство в общественном мнении.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное <безграничное, тотальное, повсе-
местное> господство; господство эгоизма; господство хаоти-
ческих случайностей; господство феодальных отношений.

 В скупых, но остроумных зарисовках отражены господ-
ство фразы, лозунга и штампа, идиотизм идеологии, приспо-
собленчество, стадность пропагандных и проработочных 
кампаний (Ю. Щеглов). XIX век прошел при безграничном го-
сподстве позитивизма, подвергавшего сомнению не только 
религиозную веру, но даже абстрактное мышление (НМ, 
1999, № 2). Для первого этапа средневековой западноевропей-
ской мысли характерно безраздельное господство идеологии 
одного из выдающихся представителей западной патристи-
ки Августина Блаженного (И. Сусов). «Безбумажным тех-
нологиям» еще далеко до полного господства в канцеляриях, 
не говоря уже о быте: никакая электроника не способна 
предложить альтернативы бумажным салфеткам и пам-
персам, упаковкам и конвертам (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, 
вып. 30).
СИН: преобладание, засилье, торжество; АНА: могущество. 
[М. Г.]

ГОСПО́ДСТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует; НЕСОВ; СОВ 
нет.
господствовать 1.1 ‘иметь власть над кем-л’: господствовать над 
другими странами.
господствовать 1.2, перен. ‘играть определяющую роль по сравне-
нию с другим явлением’: Эмоции господствуют над разумом.
господствовать 2 ‘доминировать где-л.’: господствовать на море.
господствовать 3 ‘преобладать или существовать где-л. в высокой 
степени’: В обществе господствует ложное представление о пти-
чьем гриппе.
господствовать 4 ‘возвышаться’: Гора господствует над долиной.

господствовать 1.1
Полностью <безраздельно> господствовать; Никакая нация 
не должна господствовать над другими нациями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 господствует над А2 ‘Организованная сово-
купность людей А1 имеет настолько полную власть над со-
обществом или группой людей А2, что А1 может заставить А2 
делать то, что хочет А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • над ТВОР: господствовать над миром <над многими 

странами>.
 В результате сложилось так, что англо-норманны, жив-

шие на южном берегу, стали господствовать над кельтами, 
жившими на северном берегу («Туризм и образование», 
15.03.2001). Мечтой их было уехать из советской России, где 
господствовали, по его [Сологуба] выражению, «вчеловечен-
ные звери» (В. Ходасевич). Хотя многие русские вспоминают 
польскую оккупацию Москвы в начале XVII века, в последую-
щие 300 лет именно Россия господствовала над Польшей 
(З. Бжезинский). Органы безопасности разумны и могуще-
ственны, они господствуют над человеком двадцатого века 
(В. Гроссман). Съемки «Новогодних аттракционов» проис-
ходили в момент, когда цензура у нас еще господствовала 
вовсю (И. Кио).
СИН: властвовать, книжн. владычествовать; АНА: править, 
царствовать; командовать, руководить; КОНВ: находиться 
под властью; быть во власти; подчиняться; ДЕР: господство; 
господствующий (класс).
господствовать 1.2, перен.
Эмоции господствуют над разумом; У некоторых людей же-
лания господствуют над чувством долга.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 господствует над А2 ‘Явление А1 играет 
определяющую роль по сравнению с явлением А2 для фор-
мирования и развития какой-л. ситуации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Страсти господствуют (над умом).
А2 • над ТВОР: (Разум) господствует над чувством.

 В нашу тревожную, ищущую, переходную, невоплощенную 
и незаконченную эпоху дух музыки господствует над духом 
пластики (Н. Бердяев). Из неоднократных моих бесед с епи-
скопом я вынес впечатление, что он находится под гнетом 
тех идей, которые господствовали над умами освободитель-
ной эпохи (П. Столыпин). Теократическая идея и все ее по-
следствия господствовали над сознанием итальянцев далеко 
не в такой сильной степени, как в других европейских странах 
(А. Дживелегов). Сильный, широкого диапазона, редкой кра-
соты голос артистки, господствующий над оркестром, явля-
ется послушным инструментом, с помощью которого она 
сумела выразить целую гамму чувств (И. Архипова).
СИН: главенствовать, обиходн. довлеть, доминировать; ДЕР: 
господство.
господствовать 2
Полностью <безраздельно> господствовать; господствовать 
на море; Здесь в экономике господствуют промышленно-
финансовые группы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 господствует в А2 ‘Участвуя в деятельности 
А2 или деятельности в сфере или пространстве А2, органи-
зованная совокупность людей А1 является настолько более 
сильной, чем другие участники этой деятельности, что она 
может добиваться своих целей, преодолевая возможное про-
тиводействие с их стороны’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В Латинской Америке) господствуют американ-

ские фирмы.
А2 • в ПР: господствовать в Европе <в мировом производстве>.
 • на ПР: господствовать на побережье <на рынках>.

 Перед Россией стоит первоочередная задача создания кон-
курентоспособных летательных аппаратов, выхода на миро-
вой авиационный рынок, где господствуют американская 
фирма «Боинг» и европейский консорциум «Эрбас индастри» 
(«Вестник РАН», 2004). По мнению американских исследова-
телей, в 9-й, 10-й и 11-й день операции ВВС США уже полно-
стью господствовали в небе Северного Вьетнама («Воздушно-
космическая оборона», 15.12.2004). [Истребитель Fighting 
Falcon] якобы способен господствовать в воздухе над любым 
воздушным противником («Вестник авиации и космонавтики», 
28.04.2004).
СИН: царить, доминировать, главенствовать, первенство-
вать; АНА: контролировать; ДЕР: господство.
господствовать 3, часто в форме ПРИЧ НАСТ.
Господствующие в обществе представления; Господствует 
мнение; На вокзале господствовала полная неразбериха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 господствует в А2 ‘Явление А1 встречает-
ся в сфере или месте А2 намного чаще других однотипных 
явлений или существует в очень высокой степени и поэтому 
определяет общий характер ситуации в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Среди молодежи) господствует легкомыслие.
А2 • ГДЕ: господствовать повсюду <в Европе, в шоу-бизнесе, 

среди обывателей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Господствующие в коллективе настрое-
ния; господствующий (где-то) беспорядок; Господствует 
идея <мировоззрение, научная доктрина, тенденция>; Го-
сподствует мораль <убеждение>; Господствует порочная 

практика; Господствует командный стиль управления; (В ее 
одежде) господствовали темные тона; (Где-то) господству-
ет безответственность; В армии господствовала железная 
дисциплина.

 В Западной латино-германской Европе господствовали в 
это время феодальные отношения (С. М. Соловьев). Сейчас 
у нас господствует именно это последнее ложное представ-
ление (М. Пришвин). Верлибр ныне господствует в поэзии 
(Г. Шергова). Годами господствующие заблуждения враста-
ют в душу, освобождение от них не обходится без тяжелых 
ран (В. Дудинцев). Тут, внутри дворца, господствовали мрак 
и тишина (М. Булгаков). Зато у окошечка администратора 
господствовало оживление (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: царить, преобладать, главенствовать, обиходн. до-
влеть, доминировать, превалировать; АНА: быть распро-
страненным; ДЕР: господство; господствующий (взгляд).
господствовать 4
Над местностью господствовала старая башня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Природный объект или строение А1 имеет су-
щественно большую высоту или размер, чем окружающие 
объекты А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Башня господствовала (над городом).
А2 • над ТВОР: господствовать над городом.

 Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом 
и степями за речной долиной (А. Платонов). Тот противопо-
ложный берег был тоже не низкий, холмистый, но угор все 
равно господствовал над ним (В. Белов). Место для колоколь-
ни было выбрано наилучшим образом – на господствующей 
над городом западной высоте (Вик. Ерофеев). Господствую-
щие над местностью высоты представляли собой настоя-
щие горные крепости («Военная мысль», 15.11.2004). Враг 
получил возможность с этой господствующей над Севасто-
полем позиции обстреливать защитников («Жизнь нацио-
нальностей», 16.06.2004). Над нашим районом господство-
вала металлическая ракета, стоящая на сужающемся 
столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю 
огромный ятаган (В. Пелевин).
СИН: возвышаться, доминировать, обиходн. довлеть; АНА: 
подавлять. [М. Г.]

ГОСПО́ДЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; го́спода, МН неупотр.
Молиться Господу; В Библии имя Божие заменено титулом: 
Господь (И. Мейендорф).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высшая сила, по религиозным представлениям 
создавшая мир’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции обращения к Богу 
в форме старого звательного падежа: Господи, спаси! Господи, 
помоги! – и Господь поможет (Митрополит Антоний (Блум)); 
В детстве Бунин молился Господу и говорил: «Господи, про-
сти меня, прости все мои грешные ошибки» (Т. Алеева).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Господь Бог; Господи Иисусе Христе; Го-
споди, помилуй [может произноситься с паузой после обраще-
ния; см. тж ◊]; просить Господа, просить у Господа; молиться 
Господу; обращаться к Господу; предстать перед Господом; 
Господь наделил <наградил> кого-л. чем-л.; Господь заповедал 
кому-л. что-л.; Господь дал <даровал>; Господь исцелил; Го-
сподь прибрал; Господь попустил; Как Господь положит.

 Это может совершить только Сам Господь Иисус Хри-
стос (Митрополит Антоний (Блум)). «Господи! – стоном сто-
нало мое сердце. – Если ты есть, как же ты допускаешь та-
кое?» (В. Астафьев). Я не устану благодарить Господа за его 
милосердие (Л. Зорин). Кроме Господа ей не к кому было об-
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ратиться (В. Токарева). Это даже была не игра на инстру-
менте, а разговор с Господом (С. Спивакова). И не надоест ли 
Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем 
тем, что они содержат (В. Пелевин).
СИН: Бог, Творец, Создатель, Вседержитель; Всемогущий, Все-
вышний, Вышний; Царь небесный; АНА: Спаситель; Троица.
◊ Господи Боже мой используется для выражения растерянно-
сти, огорчения, тревоги и т. п.: – Господи Боже мой! – сказал 
он подавленно. – Вот еще беда (Ю. Домбровский); Не приведи 
<не дай> Господь ‘говорящий выражает нежелание, чтобы 
осуществилась ситуация А1’: И не приведи Господь, если при-
дется убивать самому (М. Шишкин); Упаси Господь а) ‘го-
ворящий выражает желание, чтобы ситуация А1 не имела 
места’: И это прошлое вдруг становится моим настоящим. 
А может, упаси Господь, и будущим (С. Довлатов); б) ‘невер-
но, дело обстоит совсем иначе’: Можно ли Севеле что-нибудь 
поставить в упрек? Упаси Господь! (Е. Весник); Не лайнер, 
упаси Господь! Куда там! (В. Драгунский); Убей <разрази, 
покарай> (меня) Господь ‘Говорящий как бы призывает Го-
спода в свидетели того, что он говорит правду’: – Так-таки 
ничего не знаешь? – Разрази меня Господь! Не сойти мне с 
этого места! (А. Кошко). Господь миловал см. МИ́ЛОВАТЬ; 
Как Господь на душу положит см. ДУША́; А1 не Господь 
Бог ‘по мнению говорящего, человек А1 не обладает необхо-
димыми свойствами или ресурсами, чтобы взять на себя от-
ветственность за данную ситуацию’: Но я же не Господь Бог – 
решать, кто прав, кто виноват; Господь с вами <с тобой> 
‘говорящий выражает несогласие с собеседником’: – Господь 
с вами, – открестился Корытин. – Какой я вам председатель 
(Б. Екимов); Господь с кем-л. <c чем-л>. ‘говорящий выра-
жает нежелание продолжать обсуждение кого-л. или чего-л’: 
– Господь с ними, пусть живут как хотят...– уговаривала она 
(Б. Екимов); Слава Господу см. СЛА́ВА. [М. Г.]

ГОСТЕПРИИ́МНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -мен, -мна, СРАВН 
-ее.
Гостеприимная хозяйка; по-московски гостеприимный; Что-
то ты сегодня не слишком гостеприимен; Будь погостепри-
имнее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который охотно принимает гостей’.

 Расширенные употребления применительно к дому, насе-
ленному пункту, стране, обычаям: Князь воспитывался в Мо-
скве, а Москва такая гостеприимная старушка (М. Ю. Лер-
монтов); Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым 
приятным и гостеприимным домом (Л. Н. Толстой); Пожар-
ные раскатили баграми уцелевшую часть гостеприимного 
и веселого заведения (В. Астафьев); Хватит с меня твоего 
гостеприимного отечества! (А. и Б. Стругацкие).

 Внезапное превращение Татьяны Марковны из бабушки и 
гостеприимной хозяйки в львицу поразило его (И. А. Гончаров). 
Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила 
по нескольку дней (И. Бунин). Вы все надоели, а наш гостепри-
имный хозяин скучен, как длинный забор (С. Никитин). Он был 
человек хлебосольный и гостеприимный, как все украинцы 
(А. Свирский).
СИН: хлебосольный, радушный; ДЕР: гостеприимство. [И. Л.]

ГОСТИ́НАЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -ой.
гостиная 1
Огромная гостиная; музыкальная гостиная; посреди гости-
ной; Из гостиной доносились звуки рояля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комната в квартире или в доме людей А1, пред-
назначенная специально для приема и развлечения гостей’.

 1. Метонимические употребления применительно к людям, 
находящимся в гостиной: Как и юная Пушкина, Дантес шаг 
за шагом, раут за раутом покоряет гостиные и салоны вель-
можного Петербурга (В. Отрошенко).
2. Гостиные бывают и в общественных зданиях: гостиницах, 
ресторанах, санаториях и т. п.: Каких только комнат не было 
здесь во всех трех этажах! Запасная столовая, мраморная 
столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя 
гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека (надо за-
метить, прекрасная) и портретная, она же директорская 
(В. Гиляровский).
3. Используется в составе названий культурных мероприятий – 
радиопередач, камерных концертов и т. д.: литературная <му-
зыкальная> гостиная.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гостиная ювелирши <статского советника>.
 • в ПР: гостиная в доме госпожи Ивановой.
 • ПРИТЯЖ: наша гостиная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Парадная гостиная; парижские <петер-
бургские, московские> гостиные; оформление гостиной; ин-
терьер гостиной; мебель для гостиной; со вкусом убранная 
гостиная; обставить гостиную; перейти в гостиную; при-
нимать в гостиной посетителей <гостей>; пить кофе в го-
стиной.

 Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и крес-
лами, обитыми ярко-голубой материей (А. П. Чехов). Пахло 
жасмином в старой гостиной с покосившимися полами 
(И. Бунин). В гостиной уже был раскрыт стол, с двумя све-
чами и веером раскинутыми картами на зеленом сукне 
(А. Н. Толстой). Колесникова провела его в гостиную, где гу-
сто стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело 
много света и сидели нарядные дамы (Б. Зайцев). А в доме 
есть еще раненые, два безногих наверху в хирургической, где 
прежде была гостиная (Б. Пастернак). Мебель в гостиной 
стояла скудная, выцветшая (В. Набоков).
СИН: салон; АНА: будуар; диванная; зал; кают-компания; 
большая комната.
гостиная 2
Ореховая гостиная; купить гостиную.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мебель для гостиной, сделанная лицом А1’.

 Мебель для гостиной может иметь название: гостиная «Ан-
желика».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гостиная фабрики «Анонс».
 • от РОД: гостиные от производителя <от мебельного 

салона дизайн-студии>.
 • КАКАЯ: итальянская гостиная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эксклюзивные гостиные; гостиная крас-
ного дерева; гостиные на заказ; поменять гостиную; продать 
свою гостиную; Гостиная выполнена из массива и шпона 
(вишни).

 Огромный выбор гостиных. Качественные и недорогие го-
стиные. Доставка, подъем, сборка – бесплатно (www.shop.
stolplit.ru). Гостиная Гретта, производства компании Лазу-
рит – это, бесспорно, настоящая жемчужина среди совре-
менной мебели для дома (lazurit.info). Гостиная «Анжелика» 
притягивает своей элегантностью и совершенством пропор-
ций. (3slona.ru).
АНА: гарнитур. [М. Г.]

ГОСТИ́НИЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Двухэтажная гостиница на 50 мест; маленькая уютная го-
стиница; гостиница в центре города.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‛Расположенный в городе или в другом насе-
ленном пункте дом с меблированными комнатами, которые 
сдаются приезжим за плату, определяющуюся количеством 
прожитых там дней, причем приезжие обслуживаются специ-
альным персоналом’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорогая <дешевая> гостиница; гостини-
ца «Националь» («Москва», «Турист»); персонал гостиницы; 
постоялец гостиницы; заказать <забронировать, снять> но-
мер в гостинице; остановиться в гостинице на два дня; жить 
неделю в гостинице; Все места в гостинице заняты.

 О ночлеге он не беспокоился: был у него старый друг, у ко-
торого всегда мог остановиться, была и академическая го-
стиница на улице Халтурина (Л. Улицкая). Гостиница назы-
валась «Ока» – старая, мрачная, с облетевшей штукатуркой, 
но когда мы, наконец, вползли в нее, пуча по-рыбьи глаза, я за-
дохнулся от густого тепла и мирной тишины (Б. Окуджава). 
Ресторан был при гостинице «Селигер», очень приличный с 
виду ресторан, и сама гостиница новой постройки в стиле 
тридцатых годов (А. Рыбаков). А в «Метрополе» чудесные 
номера, это первоклассная гостиница... (М. Булгаков).
СИН: отель, пансионат, приют [Знаменитый Приют один-
надцати на Эльбрусе сгорел в 1998 году], хостел, мотель, но-
мера; АНА: общежитие, санаторий, турбаза; ДЕР: гости-
ничный. [А. П.]

ГОСТИ́ТЬ, ГЛАГ; гощу́, гости́т; НЕСОВ; СОВ нет.
Гостить у бабушки; гостить в родном городе; приезжать 
гостить к кому-л.; Дома гостили родственники.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гостит у А2 в А3 ‘Человек А1 живет по при-
глашению человека А2 у него в доме в месте А3 в течение 
времени А4 одновременно с ним, потому что людям А1 и А2 
приятно быть вместе, и А2 старается создать условия, чтобы 
человеку А1 было приятно жить у него’.

 Суженное обиходное употребление в значении ‘приходить 
в гости’: Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пят-
ницу зятья устраивали «тещины вечерки» – приглашали тещ 
на блины («Народное творчество», 16.02.2004); «Ну, говорю, 
Аким, не гостил я у тебя и гостить не буду!» Сам встал да 
к порогу (В. Белов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • у РОД: гостить у тетки.
 • в ПР: гостить в этой семье.
А3 • ГДЕ: гостить (у родственников) в Ясной Поляне <в де-

ревне, на Украине, под Москвой>.
А4 • КАКОЕ ВРЕМЯ: гостить долго <недолго, месяц, в те-

чение недели, с января по март>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подолгу гостить; часто гостить; го-
стить каждый год.

 Мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в 
наше петербургское имение (В. Набоков). Дворец-рококо в ди-
ких горах. Я там гостил каждое лето (А. Н. Толстой). С дово-
енных времен завелось, что у Людмилы Николаевны никто из 
родных не гостил, не ночевал (В. Гроссман). С началом занятий 
в школе жизненный распорядок перестроился сам собой: он 
жил уже с мамой, а к бабушке с дедом приезжал гостить 
(Н. Кожевникова). Сестра на родине не гостила давно. Было о 
чем поговорить (Б. Екимов). Летом 69-го, а может, и 70-го, я 
гостил у тетки Марины под Нижним, в военной части, где 
тогда служил ее муж, офицер дядя Витя (А. Архангельский).
СИН: прост. гостевать; АНА: навещать; останавливаться 
(у кого-л.); КОНВ: принимать; ДЕР: гость; погостить; за-
гоститься; устар. гащивать. [М. Г.]

ГОСТЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я, МН го́сти, госте́й.
гость 1 ‘тот, кто по приглашению находится в чужом доме’: прийти 
в гости.
гость 2 ‘человек, присутствующий на каком-л. мероприятии по при-
глашению’: трибуна для гостей.
гость 3 ‘человек, временно живущий где-л., где ему оказывают услу-
ги: гости пансионата.
гость 4 ист. ‘иноземный купец на Руси’: богатые гости.
гость 5 комп. ‘посетитель интернетного сайта’: гость сайта.

гость 1
Нежданные гости; угощать гостей; Гости устали с дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, который в течение некоторого вре-
мени находится дома у другого человека А2, обычно по его 
приглашению, и А2 старается сделать так, чтобы человеку А1 
было приятно’.

 1) Метонимические употребления в форме МН для обозна-
чения ситуации и ее места: в гостях ‘в том месте, где человек 
А1 является гостем’: быть <обедать, ночевать> в гостях; в 
гости ‘туда, где человек А1 будет гостем’: идти в гости; уйти 
<уехать> в гости; прийти <приехать> в гости; из гостей 
‘оттуда, где человек А1 был гостем’: вернуться из гостей; на-
проситься в гости; ходить в гости; сводить кого-л. в гости; 
После гостей осталось много еды; До гостей надо успеть 
переодеться.
2) Суженные употребления применительно к официальным 
лицам: Президент республики лично отправился в аэропорт, 
чтобы встретить дорогого гостя прямо у трапа.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гости мамы.
 • ПРИТЯЖ: мой <мамин, отчимов> гость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорогие гости, желанный гость; почет-
ный гость, высокий гость; столичные гости; званые <незва-
ные> гости; частый <редкий, случайный> гость; свадебные 
гости; визит гостей; прием гостей; тост за гостей; пригла-
сить <позвать> гостей, залучить гостей; принимать гостей, 
развлекать гостей, встречать как самого дорогого гостя; 
угощать <кормить> гостей; провожать гостей; выпроважи-
вать гостей; уходить из гостей по-английски; традиция сразу 
кормить гостя; провести гостя в кабинет <на кухню>; Гости 
пришли; Гости разошлись; Садись, гостем будешь.

 Я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости (Е. Шварц). 
Нормально идти в гости, когда зовут. Ужасно идти в гости, 
когда не зовут. Однако самое лучшее – это когда зовут, а ты 
не идешь (С. Довлатов). Он чувствовал себя в безопасности, 
словно пришел в гости к старшей и умной сестре (В. Аксе-
нов). Наступил Новый год... Гости тихо ушли (А. Кузнецова). 
Гости уже в сборе и сидят за большим овальным столом 
(Л. Вертинская).
СИН: устар. визитер; АНА: посетитель; КОНВ: хозяин; ДЕР: 
гостья; гостеприимный; гостевой [гостевое блюдо]; го-
стить.
гость 2
Именитые гости; участники и гости конференции; ложа для 
почетных гостей; места на трибуне для гостей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1, не являющееся участником мероприя-
тия А2, но получившее право или приглашение присутство-
вать на нем’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: гости форума <выставки>.

 Сердечно приветствую участников и гостей международ-
ного шахматного матча памяти Тиграна Петросяна («64-
Шахматное обозрение», 15.05.2004). После открытия вы-
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ставки гости библиотеки Российской Академии наук посе-
тили зал славянской литературы («Журнал Московской пат-
риархии», 23.02.2004).
СИН: посетитель; АНА: зритель; ДЕР: гостевой (билет).
гость 3, обычно МН; спец.
Правила обслуживания гостей в ресторане; Когда и как пода-
ется гостю меню?; Он был постоянным гостем в ресторане 
«Прага».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, находящийся на предприятии А2, 
относящемся к сфере услуг, и пользующийся услугами персо-
нала А2’ [обычно о ресторанах, отелях, гостиницах и т. д.].

 Расширенные употребления применительно к населенным 
пунктам в роли А2: гости столицы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гости пансионата.

 В этом зале гости сидели в шубах и наскоро ели блины, хо-
лодную белужину или осетрину с хреном и красным уксусом 
(В. Гиляровский). В хорошей гостинице посетитель, забро-
нировавший номер, никогда не останется стоять в ожидании 
возле стойки администратора – гостя всегда ждет чашечка 
кофе и диван («Бизнес-журнал», 22.01.2004). Русско-немецкий 
отель «Балчуг-Кемпински» всегда открыт для гостей и их 
посетителей («Столица», 03.04.1997). Приезжающие тури-
сты (их называют по-домашнему гостями) бывают двух ка-
тегорий («Сельская новь», 16.09.2003).
СИН: посетитель; АНА: клиент; отдыхающий; ДЕР: гости-
ница.
гость 4, ист.
Богатые гости; Действующие лица в опере-былине «Садко» – 
заморские торговые гости – бас, тенор, баритон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупный иноземный купец на Руси’.

 Без сей численной философии [...] нельзя быть ни филосо-
фом, ни доктором, ни гостем искусным в делах торговых 
(Н. М. Карамзин).
ДЕР: гостиный (двор).
гость 5, комп.
Гость сайта; карточка гостя; Вы вошли как гость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1, который не регистрируясь использу-
ет в Интернете сайт А2, на котором возможна регистрация’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гость блога.

 Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста, зарегистрируй-
тесь или авторизуйтесь! (teamtolate.ucoz.ru).
АНА: пользователь; посетитель; ДЕР: гостевой. [М. Г.]

ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Государственный гимн; государственная граница; государ-
ственное устройство.
ЗНАЧЕНИЕ. От государство 1 или государство 2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный флаг <герб>, Государ-
ственная Дума; государственный университет <театр, му-
зей>, государственные архивы; государственные экзамены, 
Единый государственный экзамен [сокр. ЕГЭ]; государствен-
ная власть, государственная структура, государственный 
аппарат; государственная служба, государственный слу-
жащий; государственная собственность, государственный 
бюджет <долг>, государственные расходы; государственные 
контракты; государственная тайна; государственное пре-
ступление; государственный деятель <ум>.

 Только за счет государственной поддержки могут вы-
жить культурные программы на телевидении, – сказал ми-
нистр (ИТАР-ТАСС, 17.09.2004). Появление в России под-
линно правящей партии возможно лишь при условии ее 

активного участия в выработке государственной политики 
(«Итоги», 04.03.2003).
СИН: державный; АНА: советск. союзный [от Советский 
Союз: пенсионер союзного значения]; ДЕР: государственность; 
государственник; общегосударственный; государственно; по-
государственному; государственно- (бюрократический); гос...
[госсовет, госаппарат, госзаказ, госиздат]. [М. Г.]

ГОСУДА́РСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
государство 1
Рабовладельческое <феодальное, социалистическое> государ-
ство; Памятник находится под охраной государства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система органов политической власти в стране 
А1, управляющих ею и обеспечивающих ее безопасность и 
экономическую стабильность’.

 Важнейшие политические органы, организации и атрибуты 
государства: правительство, парламент, суд; армия, полиция; 
флаг, гимн.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: Российское государство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Демократическое <правовое> государ-
ство, тоталитарное <авторитарное, полицейское> госу-
дарство; союзное <федеративное> государство; государство 
рабочих и крестьян; глава <руководитель> государства, выс-
шие лица государства; органы власти какого-л. государства; 
безопасность государства; политика государства; интересы 
государства, функции государства; общество и государство; 
государство в государстве [мощная влиятельная организа-
ция, имеющая собственные силовые структуры]; признание 
государством чьих-л. заслуг; управлять государством; Госу-
дарство помогает <дает преференции> малому и среднему 
бизнесу; Охраняется государством.

 БРИГИТТЫ – памятник архитектуры XVI века. Находится 
под охраной государства (В. Аксенов). А тот, кто слишком 
много ораторствует про правовое государство, рискует од-
нажды с ним познакомиться поближе и не в лучших условиях 
(Л. Зорин). Но вот наступил нэп, и началась жестокая конку-
ренция между частником и государством, как тогда говорили: 
«Кто – кого?» – государство одолеет частника или частник 
государство? (А. Рыбаков). Лучшее, что могло бы сделать 
государство в этой ситуации, – сократить количество бюро-
кратов или найти всем достойное применение («Бизнес-
журнал», 16.03.2004).
АНА: общество [капиталистическое общество]; страна; 
республика, монархия, империя; ДЕР: государственный [го-
сударственное устройство].
государство 2
Европейские <африканские> государства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отдельная страна, имеющая свое правитель-
ство’.

 Употребляется как часть составных наименований: государ-
ство Швейцария.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карликовые государства; иностранное 
государство; враждебные государства; суверенные <неза-
висимые> государства; государства СНГ; государства-члены 
(ООН), государства-участники (выставки); в тридевятом 
царстве, в тридесятом государстве [зачин народных сказок]; 
распад государства; географическое положение государства; 
стать государством; провозгласить независимость государ-
ства; признать независимость какого-л. государства; Госу-
дарства граничат друг с другом.

 Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни со-
словные перегородки, ни даже границы между государствами 
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(М. Булгаков). Всё ближе огромный город, столица великого 
государства (В. Гроссман). Не видно государств, границ, и 
земля становится единой (Д. Гранин). Земли, входившие в 
Польское государство, обладали автономией и имели местные 
парламенты (Л. Муравьева). XIX век принес Бирме три войны 
с Британией, в результате которых государство преврати-
лось в английскую колонию («Вокруг света», 15.06.2004).
СИН: страна, держава; АНА: королевство; царство; кня-
жество; империя; ДЕР: государственный [государственные 
границы]. [М. Г.]

ГОТО́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. 
гото ́вленный; СОВ подготовить [1, 2.1, 2.2], приготовить 
[3.1, 3.2, 3.3] и заготовить [4].
готовить 1 ‘делать объект годным для чего-л.’: готовить оружие 
к бою.
готовить 2.1 ‘создавать условия для возникновения чего-л.’: гото-
вить восстание.
готовить 2.2 ‘обучать’: готовить инженеров.
готовить 3.1 ‘смешивать ингредиенты’: готовить строительный 
раствор.
готовить 3.2 ‘делать какую-л. еду’: готовить борщ.
готовить 3.3 ‘доводить еду до готовности’: готовить под крышкой 
на слабом огне.
готовить 4 ‘запасать’: готовить дрова на зиму.

готовить 1, СОВ несобств. подготовить.
Готовить танки к бою; готовить комбайны к уборке уро-
жая; готовить сборную к чемпионату; готовить рукопись 
к печати.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 к А3 ‘Постепенно приводить объ-
ект А2 в такое состояние, в котором он может функциониро-
вать в ситуации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить стол (к обеду).
А3 • к ДАТ: готовить (почту) к отправке.
 • для РОД: готовить (материалы) для диплома.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Готовить к продаже; готовить (пехо-
ту) к удару; готовить больных к операции; готовить себя 
(к подвигу).

 Устроили даже небольшой полигон, пристреливали ору-
жие – словом, готовили оружие к бою (А. Рыбаков). Я на-
чала участвовать в спектаклях Оперной студии при консер-
ватории, где мы вполне профессионально готовили оперные 
партии (И. Архипова). Потом туалет, понятное дело, за-
крыли. То ли ремонтировать, то ли готовить к 850-летию 
города («Столица», 10.06.1997). Когда-то умирающих боль-
ных соборовали, причащали. Готовили к переходу в иной мир 
(И. Грекова).
ДЕР: подготовка; готовый [готов к работе].
готовить 2.1, СОВ несобств. подготовить.
Готовить реформу; готовить свадебное торжество; Режис-
сер готовит новый спектакль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 ‘Человек А1 последовательно и в 
течение достаточно длительного времени совершает действия, 
необходимые для того, чтобы возникла ситуация, явление или 
объект А2’.

 1. Образные употребления: Жизнь готовила ему новые ис-
пытания; Что день грядущий мне готовит? (А. С. Пушкин).
2. Суженные употребления в значении ‘действия человека А1 
постепенно создают условия для возникновения неприятной 
для него ситуации А2, хотя это не входило в его цели’: Он 
готовит себе большие неприятности.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить конференцию <тезисы доклада>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Готовить революцию <восстание, на-
падение>; готовить обходный маневр, готовить сюрприз; 
готовить высылку дипломатов; готовить статью <отчет, 
программу, документацию, проект решения>; готовить уро-
ки <домашнее задание>; готовить сувениры для гостей.

 Он сообщал штабу армии, что, по всем признакам, немцы 
готовят удар (В. Гроссман). Карлос поручает Магеллану го-
товить экспедицию и присваивает ему звание капитан-
генерала («Мурзилка», 2002, № 1). Году в пятьдесят девятом 
или пятьдесят восьмом готовили в Москве программу, где всё 
второе отделение – на воде (И. Кио). Дума готовит к при-
нятию во втором чтении очередной закон из пакета пенсион-
ной реформы («Коммерсант-Власть», 2002, № 12). Свои лекции 
он готовил в уме, не писал никаких тезисов (Д. Гранин).
СИН: работать (над чем-л.); АНА: организовать (экспедцию); 
ДЕР: подготовка.
готовить 2.2, СОВ несобств. подготовить.
Готовить кадры; готовить террористов; готовить себе 
смену.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 ‘Человек или люди А1 в течение 
длительного времени обучают группу людей, чтобы они могли 
профессионально работать в качестве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить бухгалтеров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Готовить специалистов; готовить ре-
ставраторов <инженеров, механиков, пилотов, поваров, ма-
шинистов, гимнасток>; готовить учителей (русского языка 
и литературы).

 И прежде всего для этого надо иначе готовить редакто-
ров и иначе организовать редакции (А. Мильчин). То есть не 
то что ее специально готовили именно для выстрела в вас, но 
что-то подобное она должна была им выполнить (Ю. Дом-
бровский). В общем, университет и правда готовит теперь 
и писателей, и дипломатов, и манекенщиц, и швейцаров 
(Н. Щербак). Отныне специалистов по этой дисциплине бу-
дут готовить в государственных высших учебных заведениях 
(«Адвокат», 01.12.2004).
АНА: обучать; тренировать; натаскивать; ДЕР: подготовка.
готовить 3.1, СОВ несобств. приготовить.
Готовить мази <кремы>; готовить лекарства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 для А3 ‘Человек А1 создает объ-
ект А2 для человека А3 из многих компонентов А4’.

 Расширенные употребления применительно к животным в 
роли А1: А вот дружат ли с зеленым змием животные? Сло-
ны, например, сами готовят себе выпивку, и довольно просто 
(«Знание – сила», 2003, № 1).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить смеси.
А3 • ДАТ: готовить детям.
А4 • из РОД: готовить (мазь) из листьев арники.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Готовить строительный раствор; гото-
вить коктейль.

 Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под те-
нью грецкого ореха вместо того, чтобы лечить его сына или 
хотя бы готовить ему снадобья (Ф. Искандер). Еще антич-
ные авторы знали, что из морских коньков можно готовить 
лекарства («Знание – сила», 2003). Готовят ее [соляную ван-
ну] из расчета 2 столовые ложки поваренной или морской 
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соли на 10 л воды («Здоровье»,15.03.99). Восковую мастику 
готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водя-
ной бане и смешивают со скипидаром (Т. Матвеева).
СИН: делать, составлять, изготавливать; АНА: варганить; 
КОНВ: готовиться (из чего-л.); ДЕР: приготовление.
готовить 3.2, СОВ несобств. приготовить, разг. сготовить.
Приготовить на второе котлеты; готовить по утрам кашу; 
Сам готовил для гостей прохладительные напитки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 из А3 ‘Человек А1 создает пище-
вой продукт А2 из объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить борщ.
А3 • из РОД: готовить (жаркое) из баранины.

 Часто в абсолютивном употреблении: Кто вам готовит?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <вкусно, идеально> готовить; 
готовить еду <угощение>; уметь готовить.

 Мы теперь постное едим, но для Вас будем готовить ско-
ромное (А. П. Чехов). Узбек: Ты угощал кенгуру пловом? Я: 
Нет, я его не умею готовить (Ю. Алешковский). И теперь 
после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяй-
ству, сходить на базар, сготовить обед (Ф. Искандер). – Вы 
уже решили, что будете готовить из нашей рыбы? (М. Льво-
ва). Пока мама жива, я должна научиться готовить (С. До-
влатов). Она хорошо готовила, умела и любила колдовать над 
кастрюлями (В. Токарева).
СИН: стряпать; варить ( обед); обиходн. кухарить; АНА: 
варганить; ДЕР: готовка; готов.
готовить 3.3, СОВ несобств. приготовить.
В фольге не все можно готовить; Накрыть овощи крышкой 
и готовить на среднем огне 5 минут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 посредством А3 в течение време-
ни А4 ‘Подвергать тепловой обработке А3 съедобный объект 
А2 в течение времени А4, чтобы его можно было есть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить кролика.
А3 • КАК: готовить в духовке <на костре, на пару, на слабом 

огне>; готовить в жаровне <на сковородке, под крыш-
кой>.

А4 • СКОЛЬКО: готовить полчаса <около часа, сорок минут, 
в течение пяти минут> [только в форме НЕСОВ].

 Посолить и поперчить, полить коньяком и готовить еще 
около 2 минут (Рецепты национальных кухонь: Франция (2000–
2005)).
СИН: доводить до готовности; АНА: варить; жарить; за-
пекать, печь; припускать; томить; тушить; ДЕР: готовка; 
готовность.
готовить 4, СОВ несобств. заготовить.
Готовить дрова впрок на зиму; Готовьте купальники и ласты 
на лето!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовит А2 на А3 ‘Человек А1 накапливает 
элементы объекта А2 или делает с объектом А2 что-то, чтобы 
его можно было использовать в более позднее время А3 для 
деятельности А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: готовить приданое [А2 – СОБИР или в форме МН].
А3 • на ВИН: готовить одежду на зиму.
А4 • для РОД: готовить для работы в саду.

 Кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, 
готовить горшки молока, которым, как известно, скорей все-
го усмиряется огонь (И. Бунин). – В конце апреля получим 

шкурки, – захохотал Сысоев, вернувшись, – готовь остальные 
деньги, Шалч (Б. Окуджава).
СИН: запасать, подготавливать. [М. Г.]

ГОТО́ВИТЬСЯ, ГЛАГ; -влюсь, -вится; НЕСОВ; СОВ не-
собств. приготовиться.
готовиться 1 ПОВЕЛ.
Начать готовиться к экзаменам <в вуз>; приготовиться к 
защите; воен. Готовьсь! [команда].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готовится к А2 ‘Лицо А1 действует в течение 
некоторого времени таким образом, чтобы при наступлении 
ожидаемой в будущем ситуации А2 быть к ней готовым’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 • ДАТ: Всем приготовиться! [команда].
А2 • к ДАТ: готовиться к поездке.
 • ИНФ: приготовиться вести огонь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Основательно <как следует, тщательно, 
старательно, потихоньку> готовиться; готовиться зара-
нее <заблаговременно, загодя>; готовиться к лекции <к до-
кладу, к выступлению>; готовиться к зачету; готовиться к 
штурму <к атаке, к бою, к высадке>; готовиться к переезду 
<к отъезду>; готовиться к торжеству <к свадьбе, к юбилею, 
к встрече>; готовиться к очередным президентским выбо-
рам; успеть приготовиться.

 Король приказывает остановить преследование, занять 
центральный редут, приготовиться к обороне, ждать рас-
поряжений (А. Н. Толстой). Человек рождается жить, а не 
готовиться к жизни (Б. Пастернак). Такое мероприятие про-
валить нельзя, к нему надо тщательно готовиться (А. Рыба-
ков). Давай, Юрка, вместе готовиться во ВГИК, на сценар-
ный факультет! (В. Аксенов). Он понял свое призвание и 
начал готовиться к военно-морской карьере (М. Веллер).
АНА: подготавливаться; заниматься чем-л.; собираться, сна-
ряжаться; АНТ: бездействовать; ДЕР: изготовиться.
готовиться 2.1
Она готовилась стать матерью; Готовились получить удо-
вольствие, но спектакль оказался слабый; Идя в гости, мы 
готовились к дружеской беседе, но нас встретили холодно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘А1, зная или ожидая, что с ним произойдет со-
бытие А2, думает или делает что-то, связанное с А2, чтобы 
быть к нему готовым’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: готовиться повеселиться.
 • к ДАТ: готовиться к худшему.

 Когда оркестр уже сидел на сцене, а публика, затаив ды-
хание, готовилась увидеть, наконец «любимцев», последние 
очень долго не выходили – то ли разыгрывались, то ли просто 
решили пошутить (С. Спивакова). Заяц лежал под кустиком 
и готовился к смерти! («Мурзилка», 2002, № 7). И не догады-
вались, что Нойманнова пропускает нынешний сезон, гото-
вясь стать матерью, о чем объявила еще осенью («Известия», 
08.01.2003).
АНА: ожидать, собираться; намереваться. КОНВ: пред-
стоять.
готовиться 2.2, только 3-Л; редк.
В природе готовится что-то ужасное; Улыбка готовилась 
тронуть его губы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеются признаки того, что близко наступление 
события А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Готовятся (крупные) события.
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СИН: надвигаться, собираться, назревать; АНА: предсто-
ять. [М. Г.]

ГОТО́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -о́в, -а; чаще в форме КР, кро-
ме 3.1 и 3.2.
готовый 1.1 ‘подготовившийся к чему-л’: готов к экзамену.
готовый 1.2 ‘годный для чего-л’: Обед готов.
готовый 1.3 ‘законченный’: Она – готовая певица.
готовый 2.1 ‘любящий что-л. делать или согласный что-л. сделать’: 
Я готов тебе помочь.
готовый 2.2 ‘находящийся в состоянии, близком к чему-л. плохому’: 
Дом готов рухнуть.
готовый 3.1 ‘покупной’: готовая одежда.
готовый 3.2 ‘стереотипный’: готовые шуточки.
готовый 4, разг.-сниж. ‘переставший находиться в нормальном со-
стоянии’: Чуть выпил – и готов.

готовый 1.1.
Регионы готовы к зиме; Спортсмены готовы к соревновани-
ям; Тренажер готов к эксплуатации.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готов ‘Человек или объект А1 располагает 
всем необходимым, чтобы успешно действовать или функцио-
нировать в ситуации А2’.

 Ослабленные употребления в значении ‘мочь’: Готов спо-
рить, что это не так.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: готовы к походу.
 • ИНФ: (уже) готовы идти.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Морально <психологически> готов; полно-
стью готов; готов к смерти <к встрече>.

 К гибели он давно был готов (В. Быков). Таким образом, сле-
дует быть психологически готовым к встрече с противоречи-
ем (В. Успенский). Родители, научив таких детей читать и 
писать, считают их готовыми к школе («Коммерсантъ-
Власть», 2002, № 9). А что, удобно: помыл пятки – и артист 
Буйнов к выступлению готов! («Вечерняя Москва», 01.10.2002). 
Прихожу, готовый услышать самое скверное, но редактор 
встречает меня приветливой улыбкой (А. Мильчин). Еще не 
тушили свет, хоть все лежали на своих койках и готовы были 
отойти ко сну (О. Павлов).
ДЕР: готовность; готовиться.
готовый 1.2
Архитектурный проект, готовый к реализации; Обед готов. 
Стекла полностью готовы к вставке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готов к А2 ‘Такой, который в результате пред-
варительных действий с ним приобрел все необходимые свой-
ства, чтобы быть сразу использованным по своему назначению 
в ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: готовый к свадьбе.
 • к ДАТ: готовый к внедрению.

 К началу июня были готовы иностранные паспорта, полу-
чены визы (Л. Улицкая). Для того, чтобы убедиться, что гусь 
готов, проткните острым ножом бедро (Рецепты националь-
ных кухонь: Скандинавская кухня (2000–2005)). Сверху и по-
средине промазать сметанным кремом. Торт готов. Говорят, 
что пальчики оближешь («Звезда», 2002, № 4). Готовое мясо 
завернуть в фольгу, чтобы сохранить его горячим («Домовой», 
2002, 04.06). Уже готовое, расписанное изделие крыли бесцвет-
ным лаком, сквозь который просвечивало «серебро» узора или 
фона («Народное творчество», 2003). Во дворце тем временем 
уже всё было готово к свадьбе («Мурзилка», 2002, № 7).
СИН: подготовленный; АНА: доведенный до кондиции; ДЕР: 
готовность.

готовый 1.3, КР нет.
Он готовый ученый; Она готовая артистка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – готовый А2 ‘Несмотря на недостаток или 
полное отсутствие традиционного образования, человек А1 
имеет все свойства хорошего А2, и ничего не надо делать, что-
бы он стал еще лучше’.

 Что ей делать в аспирантуре? Она же готовая певица! 
(И. Архипова).
СИН: законченный (артист); АНА: настоящий, зрелый, сло-
жившийся, сформировавшийся.
готовый 2.1
Готов на любую подлость; Жена готова все ему прощать; 
Я готов рискнуть; Он готов болтаться без дела весь день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готов делать А2 ‘Человек А1 любит делать 
А2 или согласен сделать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ИНФ: готов помочь.
 • к ДАТ: готовы к сотрудничеству.
 • на ВИН: готов на обмен.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всегда <в любой момент> готов; готов 
сказать; готов взять свои слова обратно; готова просить 
прощения; готов простить; готов жениться; готов запла-
тить; готов ответить на все вопросы; человек, готовый 
обмануть.

 Он принялся оправдываться, готов был поклясться, что 
ничего подобного не говорил (В. Быков). За мужа она готова 
перегрызть глотку. Он действительно неординарный (С. Спи-
вакова). Иногда находила какую-нибудь одну, милую, дорогую, 
любимую черточку и за эту черточку готова была терпеть 
нелюбимого человека рядом («Даша», 2004, № 10). В декабре 
за блок были готовы голосовать почти 15 % избирателей 
(«Аргументы и факты», 29.01.2003).
СИН: согласен; ДЕР: готовность.
готовый 2.2
Сердце готово лопнуть; Стена готова рухнуть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся в состоянии, очень близком к А2’ 
[А2 обычно плохой].

 Скала еле-еле держалась, готовая треснуть и развалить-
ся, будто глиняная («Мурзилка», 2003, № 1–5). Дело в том, 
что страна готова снова впасть в рабское состояние (Ком-
мерсантъ-Власть, 2002, № 8).
СИН: грозящий (упасть); ≈ вот-вот.
готовый 3.1, КР нет.
Готовая горчица; готовые продукты; готовые изделия; ма-
газин готового платья.
ЗНАЧЕНИЕ. Готовый А1 ‘Такой, который произведен для 
массового потребителя и сразу готов к использованию’ [о фи-
зических объектах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сбыт готовой продукции; купить готовое 
слоеное тесто; в готовом виде; приобрести готовую сухую 
смесь и развести ее водой.

 В продаже большой выбор готовых фонтанчиков, но люби-
тели мастерить вряд ли откажут себе в удовольствии изгото-
вить его самостоятельно («Сад своими руками», 15.12.2002).
АНА: покупной.
готовый 3.2, КР нет.
Готовые шутки; готовые методики обучения.
ЗНАЧЕНИЕ. Готовый А1 ‘Такой, который был создан кем-
то раньше и используется другими людьми, когда им нужно 
совершить соответствующее действие’ [о ментальных или 
речевых объектах].

 Есть готовые решения: в моей профессии, когда надо вы-
бирать между жизнью ребенка и жизнью матери, обычно 
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выбирают жизнь женщины (Л. Улицкая). Невозможно дать 
готовый рецепт. Мне жалко, что готовый детективный сю-
жет пропадает даром (В. Белоусова). Сидят разинув рот и 
ждут, чтобы туда запихали готовое знание, пережеванное 
и переваренное (А. Фенько). Нет пока что готового ответа 
и у самих работников только еще создающегося салехардско-
го музея («Культура», 01.04.2002). Для этого используются 
готовые формы, устоявшиеся понятия, ассоциации («Реклам-
ный мир», 30.03.2000).
СИН: шаблонный, стереотипный, неоригинальный, стан-
дартный; АНА: расхожий; ДЕР: заготовка [домашняя за-
готовка].
готовый 4, разг.-сниж.; только КР.
– Что, он напился? – Да, готов; – И этот влюбился? – Да, 
готов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 готов ‘Такой А1, который перестал находить-
ся в нормальном состоянии в результате того, что в какой-то 
предшествующий момент он сделал А2 или с ним произошло 
А2, которые говорящий оценивает как отклонение от нормы’.

 Такие Мухины мрут как мухи, чуть что – и готов клиент 
(О. Павлов).
АНА: загнуться, отключиться.
◊ жить на всем готовом ‘жить в чьем-л. доме, будучи всем 
обеспеченным, так что нет необходимости о чем-л. заботить-
ся’: Считалось, что обитатели дома живут на всем готовом 
и вообще не могут нуждаться (В. Крейд); прийти на (все) 
готовое ‘заняться какой-л. деятельностью, когда все основное 
уже создано другими’: Ему легко, он пришел на готовое: есть 
дело отца, есть громкое имя (Э. Кио). [М. Г.]

ГРАБЁЖ, СУЩ; МУЖСК; грабежа́.
грабеж 1
Уличный грабеж; грабежи по всему городу; Он живет <про-
мышляет> грабежом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Физические действия человека А1 по отноше-
нию к человеку или лицу А2, состоящие в том, что он силой 
отнимает у него собственность, нарушая тем самым закон’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: грабеж (банка) группой подростков.
А2 • РОД: грабеж прохожих.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ночной <дневной> грабеж; вооруженный 
грабеж; мелкие грабежи; повальные <массовые> грабежи; 
дерзкие грабежи, безнаказанные грабежи; организованный 
грабеж; грабеж квартир; грабеж со взломом; нападение с це-
лью грабежа; участие в грабеже; дело о грабеже; совершить 
грабеж; заниматься грабежами; прекратить <остановить> 
грабежи; толкать на грабеж; заявлять о грабеже; осудить 
за грабеж.

 На станции той, промышленной, с заводскими трубами и 
черными тополями в отдалении, царило пьянство, драки, гра-
бежи, воровство (В. Астафьев). Первая задача была оградить 
институт от всяких грабежей и порчи оборудования (Д. Гра-
нин). Еще кого-то казнили за распространение рукописных 
листовок, еще – за спекуляцию продовольствием и еще – за 
грабеж после бомбежки (Ю. Домбровский). Моральная про-
блема, конечно, имела место – как-никак мне предстояло по-
куситься на чужую собственность... Совершить грабеж со 
взломом. Не шуточки (В. Белоусова). В этот час царь Наву-
ходоносор вошел в город, где все еще шли грабежи и убийства 
(В. Аксенов). Две трети всех краж и грабежей связаны с нар-
котиками (МК, 01.01.2003).
СИН: ограбление; АНА: хищение, воровство, кража; захват; 
разбой; вымогательство; мародерство; рэкет; рейдерство.

грабеж 2, перен.
Грабеж госсобственности; длительный грабеж страны; Это 
грабеж населения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деятельность лица А1, состоящая в том, что оно 
обманным путем, но под видом законности отнимает у лица 
А2 деньги или имущество’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: грабеж власть имущими.
А2 • РОД: грабеж села <народа>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямой <форменный> грабеж; тоталь-
ный <массовый> грабеж; грабеж российских богатств; мас-
штабы грабежа; устроить грабеж.

 А по-моему, это грабеж и расхищение государственных 
средств, – горячился я. – Вы понесете за это ответствен-
ность (В. Запашный). И кто только не приложил руки к 
этому беспардонному грабежу! («Звезда», 2003). – Это гра-
беж, форменный! Неслыханная вещь! За один день на сто 
процентов! (А. Гайдар). – Для нас все нации равны, – важно 
отвечал ему старший, – это помощь населению, а не гра-
беж (Ф. Искандер). Формой грабежа, применявшейся к 
частным жилищам, было так называемое уплотнение – все-
ление малоимущих по распоряжению домового комитета 
(Д. Быков).
СИН: расхищение, обворовывание, отъем собственности, разг. 
грабиловка; АНА: рэкет [правительственный рэкет]; экспро-
приация.
◊ грабеж средь бела дня ‘явное лишение кого-л. денег или 
имущества’: Агушу его изготовление обошлось максимум дол-
ларов в восемьдесят, а тебе он его продал за двести. – Гра-
беж средь бела дня, – усмехнулся Игорь. – Как же вы допу-
стили такое? (М. Милованов). [М. Г.]

ГРА́БИТЬ, ГЛАГ; -блю, -бит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ СОВ 
огра́бленный, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. гра́бленный; НЕ-
СОВ; СОВ ограбить.
грабить 1.1
Ограбить инкассатора; грабить награбленное; Караул! Гра-
бят!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грабит А2 ‘Человек А1, применяя физиче-
скую силу или угрожая ее применить, отнимает ценность А3 
у человека А2, тем самым нарушая закон’.

 Близкие по смыслу глаголы красть и воровать обозначают 
действия, осуществляемые тайком, и не предполагают физи-
ческого насилия или готовности к нему.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грабить прохожих.

 А3 не выражается.
 Я не собираюсь убивать или грабить, – он поднял ладони, – 

я пришел по делу (А. Н. Толстой). Кто сказал, что нельзя уби-
вать, жечь и грабить? (Л. Андреев). Если охранник в банке 
увидит, предположим, как на улице грабят женщину, он 
не сможет прийти ей на помощь («Совершенно секретно», 
05.05.2003).
СИН: разг. грабануть; АНА: воровать, красть; отнимать; 
ДЕР: грабеж; грабитель.
грабить 1.2
Грабить банк; ограбить кассу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грабит А2 ‘Человек или группа людей А1, на-
рушая закон, выносят ценности А3 из помещения или учреж-
дения А2 или части А2 учреждения, применяя или будучи го-
товыми применить физическую силу в случае сопротивления 
их действиям’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ограбить магазин.

 А3 не выражается.
 Солдаты начали грабить винные склады (М. Шагинян). 

Сначала церкви грабили, потом стали разрушать (И. Архи-
пова). Лазарь считал, что надо грабить только кооперативы 
и базы, но не тревожить крестьян (П. Нилин). Раз под огнен-
ными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстре-
ляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на 
Волхонке (М. Булгаков).
СИН: разг. грабануть; АНА: красть, воровать, похищать; 
ДЕР: грабеж; грабитель; награбить; разграбить (усадьбу).
грабить 2
Беззастенчиво <бессовестно, бесстыдно> грабить; грабить 
население; Хватит грабить народ!; Чиновники на местах ни-
чего не создают, только грабят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо А1, используя закон или свою власть, ли-
шает лицо А2 денег или имущества А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грабить граждан.

 А3 не выражается.
 Господин министр сделал вид, что помогает крестьянам, 

а на самом деле в очередной раз грабит их, разваливает зер-
новой рынок («Аргументы и факты», 22.01.2003). – Мы к та-
рифам относимся как к какому-то безликому инструменту, 
благодаря которому кто-то продолжает грабить народ 
(«Встреча» (Дубна), 26.02.2003). Вот и пошел гулять по стра-
не беспредел. Все грабят. На всех уровнях (Ю. Азаров).
СИН: разг. грабануть, обобрать, ободрать, обчистить; АНА: 
книжн. экспроприировать; сленг обуть; сленг кинуть; ДЕР: 
грабеж, разг. грабиловка; грабитель.
грабить 3, разг. шутл.; только СОВ.
Можно тебя ограбить на пару тыщ?; Мы ограбили тебя на 
бутылку молока.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одолжить или взять у знакомого человека А2 
без его разрешения объект А3, зная, что он не стал бы воз-
ражать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ограбить соседку (на пачку соли).
А3 • на СКОЛЬКО: ограбить (соседку) на коробку спичек <на 

одну луковицу>.
 Юрий Андреевич решил ограбить Лару охапки на две и, 

став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку 
(Б. Пастернак). [М. Г.]

ГРА́БЛИ, СУЩ; МНОЖ; гра ́бель и гра ́блей, гра ́блям.
грабли 1
Садовые грабли; разрыхлять граблями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Садовый инструмент для сгребания чего-л. или 
для разрыхления земли, рабочая часть которого состоит из 
длинных зубьев, укрепленных на рукоятке такой длины, что 
им можно работать стоя’.

 Расширенные употребления применительно к приспособле-
ниям, прицепляемым к тягловым животным или машинам, ко-
торые приводят их в действие при своем перемещении: конные 
грабли, механические грабли, тракторные грабли; Сзади были 
приделаны механические грабли, которые разрыхляли вспахан-
ную землю на манер бороны (Н. Носов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянные грабли; веерные грабли; очи-
стить грабли от земли и листьев.

 Здесь, выкрашенные в синий цвет, лежали мотыги, лопаты, 
пилы, грабли, тяпки и прочие садовые инструменты (Б. Аку-
нин). И дедко Остахов схватил грабли, кинулся в поле загре-
бать сено (В. Белов). В сарае возилась она долго, нашла лопа-
ты, грабли, насадила на подопревший держак вилы 
(В. Солоухин). Ирина прислонила грабли к дереву и пошла в 
дом (В. Токарева). Конец апреля, только что вскопана земля и 
обработана граблями под картошку (А. Азольский).
АНА: борона; ДЕР: грабельки; грабельный; грабить.
грабли 2, сленг, груб.
Убери грабли; Ты что граблями размахался?; Стоит, грабли 
растопырил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Руки’.
СИН: сленг грабки; АНА: сленг обмылки [руки и ноги].
◊ наступать на те же грабли ‘совершать вновь такую же 
ошибку, какая была совершена в прошлом и о которой из-
вестно, что она приводит к неприятным последствиям’: Зачем 
опять на те же грабли наступать?. [М. Г.]

ГРАВЮ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
гравюра 1
Техника гравюры; заниматься гравюрой; гравюра на дереве.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ручной способ создания человеком А1 рельеф-
ного изображения на поверхности твердого материала А2 вы-
резанием или процарапыванием с помощью инструмента А3 
с последующим печатанием рисунка, либо само рельефное 
изображение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гравюры Фаворского.
 • ПРИТЯЖ: мои гравюры.
А2 • на ПР: гравюра на металле.
 • КАКАЯ: деревянная гравюра.
А3 • КАКАЯ: резцовая гравюра.
 • ТВОР: гравюра резцом <сухой иглой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Станковая <книжная> гравюра; выпуклая 
<плоская> гравюра, глубокая <рельефная> гравюра; гравюра 
на картоне <на линолеуме>; способы гравюры.

 Деревянная гравюра сначала резалась на продольной доске. 
[...] И это было так до конца XVIII века, когда Бьюик изобрел 
гравюру на торцовой доске (В. Фаворский). Увлекшись гравю-
рой, она посвящает свое творчество искусству эстампа 
(Л. Вертинская). Причем, как он сам отмечает, без химиче-
ских процессов гравюру не создашь («Петербургский час 
пик»,17.09.2003). Знаменитый художник Фаворский очень 
любил резать гравюры на самшите – самом твердом дереве 
(«Ландшафтный дизайн»,15.03.2002).
СИН: ксилография; АНА: гравирование, гравировка; графика; 
офсет, литография, офорт; спец. акватинта; шелкография; 
клише.
гравюра 2
Черно-белая гравюра; собрание <коллекция> гравюр.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рисунок, напечатанный с гравюры 1, сделанной 
лицом А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гравюра Фаворского.
 • ПРИТЯЖ: моя гравюра.
 • работы РОД: гравюра работы Дюрера.

 Обычно имеет название: Моя гравюра «Синие дали», экспо-
нировавшаяся на выставке в Манеже, была отмечена, меня 
приняли в Союз художников (Л. Вертинская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старинная <древняя> гравюра; немецкие 
<итальянские> гравюры; лубочная раскрашенная гравюра; 
гравюра в (два) цвета; гравюра с изображением (дворца); 
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гравюры с рисунков и чертежей; серия гравюр; собиратель 
<коллекционер> гравюр; кабинет <отдел> гравюры [в музее]; 
Гравюры выполнены по рисункам (Ганса Гольбейна-младшего); 
Гравюры развешаны.

 Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и 
офортов, как своей работы, так и иностранных художников 
(В. Гиляровский). Прямо над диваном висит батальная гра-
вюра в раме из черного дерева (В. Набоков). Вернулся оттуда 
веселый, привез свежие оттиски гравюр (В. Аксенов). Ком-
ната была интересная: все стены увешаны цветными япон-
скими гравюрами (Б. Акунин). И единственное исключение – 
гравюра Могилевского, ставшая эмблемой театра на улице 
Герцена (Ю. Карабчиевский). Мы с ней обнялись, как пастуш-
ки на старинных гравюрах, придвинув головы как можно бли-
же друг к другу – всё для того, чтобы предельно сливались 
голоса, чтобы слышать все нюансы (Г. Вишневская).
АНА: литография; офорт; эстамп; ДЕР: гравюрка. [М. Г.]

ГРАД1, -а; СУЩ; МУЖСК; МН неупотр.
град 1
Внезапно начался град; Из-за сильного града пострадали ви-
ноградники.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Падение из облаков летом, весной или осенью 
округлых льдинок обычно величиной с горошину или сами 
эти льдинки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Характеристика процесса: сильный град; дождь с градом; На-
чался град, Град идет, Град кончился <прекратился>.
Размер льдинок: крупный град, град величиной с куриное <го-
лубиное> яйцо, Посыпался град.
Вредное воздействие: Град побил (посевы), Градом побило 
(рожь).

 На рассвете разразился короткий, но сильный ливень с круп-
ным градом (В. Обручев). Вместе с водяной пылью и градом на 
балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, 
маленькие сучья и песок (М. Булгаков). После сильного града 
травы и кусты до того холодеют, что язык перестает чув-
ствовать ядовитость растения (Ф. Искандер). Выбило градом 
пшеницу, и ты не спишь от досады и тревоги (Ф. Кнорре).
АНА: дождь, снег, снегопад; ДЕР: градина, градинка; необи-
ходн. градобитие; градовой [градовая туча].
град 2
Идти под градом пуль; В них летел град камней.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество небольших объектов А1, 
быстро перемещающихся в воздухе и могущих нанести ущерб 
живому существу’.

 1. Расширенные употребления применительно к большому 
количеству перемещающихся по телу капель слез или пота: 
С нас градом катился пот; Слезы хлынули градом.
2. Метонимические употребленитя применительно к многократ-
ным физическим воздействиям А1 на человека: град ударов.
3. Образные употребления применительно к нефизическим воз-
действиям сущностям в роли А1 [о чем-л. неприятном]: град 
упреков, град насмешек; Под градом злых насмешек и угроз он 
выскочил из столовой, точно из горячей бани (А. Свирский); 
Сторож вздрагивает, озирается и [...] разражается градом 
ругательств (Г. Белых).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: град пуль <осколков>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме ТВОР в функции 
наречия: А когда немецкий снаряд разрывается за Днестром, 
в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы (Г. Ба-
кланов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Под градом (картечи); сыпаться <ле-
теть> градом, Сыплется град пуль.

 Победный многоголосый клич вместе с градом камней об-
рушился на очнувшегося саблезуба (И. Ефремов). Осколки ле-
тели градом, я старался убежать, а ноги не слушались (В. Бе-
лов). Снежки градом полетели в Родионова. Первый – мимо, 
второй – мимо, третий – в шапку, четвертый, – ага! (А. Бек); 
Они изнывали от жары, пот лил, особенно со старика, градом 
(А. Рыбаков).
АНА: дождь (цветов, упреков); шквал (аплодисментов), ла-
вина; (литься) потоком [Упреки лились потоком], (литься) 
рекой [Слезы льются рекой]. [Е. У.]

ГРА́ДУС, СУЩ; -а, МУЖСК; МН -ы, -ов.
градус 1.1 ‘единица измерения температуры’: Температура изме-
ряется в градусах.
градус 1.2 ‘температура, измеренная в градусах’: три градуса 
тепла.
градус 2.1 ‘единица измерения углов и дуг’: угловой градус.
градус 2.2 ‘величина дуги или угла в градусах’: угол в 90 градусов.
градус 3.1 ‘единица измерения количества алкоголя’: пивные гра-
дусы.
градус 3.2 ‘количество спирта в напитке в градусах’: в бордо было 
13 градусов.
градус 4, перен. ‘интенсивность чего-л.’: градус нетерпимости.

градус 1.1
Температура измеряется в градусах; Градус условно изобража-
ется маленьким надстрочным кружочком; Перевод градусов 
Фаренгейта в градусы Цельсия и обратно; Градус Фаренгейта 
равен 5/9 градуса Цельсия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения температуры или одно деле-
ние на шкале физического прибора, измеряющего температуру 
по системе А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: градус Кельвина.
 • по ДАТ: градус по Реомюру.
ДЕР: градусник.
градус 1.2
Сорок градусов в тени <на солнце>; «451 градус по Фаренгей-
ту» – роман Рэя Дугласа Брэдбери.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Температура какого-л. объекта, явления или про-
цесса, измеренная в градусах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плюс <минус> четыре градуса; три гра-
дуса тепла <холода>; Вода 25 градусов.

 Наконец-то началась настоящая калифорнийская золотая 
погода – девяносто пять градусов по Фаренгейту, сильный бриз 
и сияния (В. Аксенов). Погода стоит хорошая – градусов двад-
цать пять по Цельсию (В. Шукшин). За окном пустынная пло-
щадь, пятьдесят градусов жары по Реомюру (Б. Пильняк). 
Мороз был градусов десять, а мы без пальто, без шапок 
(Ю. Трифонов). Самое жаркое время года – июль и август, вода 
в море нагревается до 27 градусов («Туризм и образование», 
15.06.2000). В пять лет он заболел корью, причем в очень тя-
желой форме. Температура поднялась до 41,6 градуса (Э. Ли-
монов).
градус 2.1
Угловой градус; Углы и дуги измеряются с помощью градусов. 
Каждое деление шкалы транспортира равно 1°; Градусы обо-
значают знаком °.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения углов и дуг на плоскости в 
геометрии, равная 1/360 части окружности, или одно деление 
на шкале какого-то прибора, измеряющего величину углов или 
дуг А1 на плоскости’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: градус угла <дуги >.
 • КАКОЙ: угловой <дуговой> градус.
градус 2.2
Сорок градусов северной широты; угол в девяносто градусов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Величина дуги или угла, измеренная в градусах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тридцать градусов широты <долготы>.

 Машина его могла работать на каменистых почвах и под 
уклоном до пятнадцати градусов (А. Азольский). Предгорная 
зона занимает узкую прибрежную полосу вдоль берега Черного 
моря, протянувшись почти на 140 км (от 43 градусов 14 минут 
до 44 градусов 30 минут северной широты) (Ю. Карпун). По-
явление солнца наконец дало возможность определиться. 
– Двадцать семь градусов широты! – воскликнул Сергиевский. 
– Мы взяли порядочно к югу (И. Ефремов). Как плохо здесь, на 
плавучем льду, сплошь изрезанном полыньями и торосами, под 
82-м градусом, широты! (В. Каверин). Это около семьдесят 
пятого градуса северной широты (В. Конецкий). Подсинили ей 
веки, научили «держаться стилем» (ноги от бедра под углом 
тридцать градусов, одна вбок, другая прямо) (И. Грекова).
градус 3.1
Пивные градусы; Содержание алкоголя в алкогольных напит-
ках измеряется в градусах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения количества алкоголя в на-
питке или одно деление на спиртометре’.

 Градусом применительно к содержанию алкоголя в спирт-
ных напитках называют процент содержания спирта в на-
питке по объему. Абсент: 55° – 85°. Ром: 35° – 80°. Виски: 
40° – 70°. Бренди (коньяк): 40° – 60° [Википедия]; Очень при-
близительно можно сказать, что «пивные градусы» соот-
носятся с общеалкогольными, как 2,8 : 1 [Аргументы и факты, 
1994, № 4]
АНА: процент.
градус 3.2
В самой крепкой водке 56 градусов, а в спирте 98; В бордо 
было 13 градусов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество спирта в напитке, измеренное в гра-
дусах’.

 – А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-
первых, – а во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули 
(М. Булгаков). – Сколько же в водке градусов? – Все восемьде-
сят! – Двадцать, готов биться об заклад! – сказал я и вытер 
слезы (Н. Думбадзе). Причем, выпили мы перед этим – ерунду 
сущую! Всего полторы бутылки «Корна» по ноль семьдесят 
пять. А она всего-то – тридцать два градуса (В. Кунин).
АНА: крепость, процент, спец. пруф.
градус 4, перен.
Градус нетерпимости <популярности>; Это подогревало 
градус нашей надежды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Интенсивность действия, состояния или свой-
ства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: градус веселья.

 Она испытывала к Павлу Алексеевичу любовь такого гра-
дуса, которого прежде не знала (Л. Улицкая). Обе стороны 
входили в раж, начиная давать невесте с женихом и друг дру-
гу еще более заковыристые определения, что еще больше под-
нимало градус общего веселья («Народное творчество», 2003, 
№ 5). Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань дости-
гает такого градуса, что кажется – следующей ступенью 
может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь 
кочерга (А. Солженицын). Эраст Петрович понял, что шеф 
уже довел себя до нужного градуса ожесточения и сейчас вы-

стрелит (Б. Акунин). Несколько понизила градус шоу доктор 
и телеведущая Елена Малышева («Газета», 30.06.2003).
СИН: уровень, накал.
◊ быть под градусом ‘быть немного пьяным’: Была веселая, 
явно под градусом (В. Маканин); повернуться на 180 граду-
сов ‘изменить свое мнение или намерение на противополож-
ное’: Я клял себя на чем свет стоит, что ввязался в это дело. 
Больше всего мне хотелось повернуться на сто восемьдесят 
градусов и сбежать (В. Белоусова). [М. Г.]

ГРА́ДУСНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
Медицинский градусник; Градусник показал нормальную тем-
пературу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прибор для измерения температуры, состоящий 
из запаянной стеклянной трубки, внутри которой находится 
столбик с ртутью, которая поднимается по мере увеличения 
температуры’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Градусник в пластмассовой <деревянной> 
оправе; (по)ставить кому-л. градусник [мерить температуру 
тела какого-то человека]; ставить градусник под мышку <в 
рот>; (вс)стряхнуть градусник [потряхиванием градусника 
вернуть столбик ртути в исходное положение]; держать гра-
дусник [мерить температуру своего тела]; Градусник показывал 
<показал> 37,5; Градусник разбился; Для измерения темпера-
туры воды в ванне служит большой плавучий градусник.

 На другое утро Аннелиза проснулась оттого, что бонна 
вошла в комнату, держа в руке градусник (В. Набоков). Через 
пять минут входит молоденькая сестричка и хочет мне су-
нуть градусник под мышку (Ф. Искандер). Болея, [Маяковский] 
проявлял ужасную мнительность, без конца мерил темпера-
туру, однажды разбил подряд три градусника (Ю. Карабчи-
евский). Градусника рабочим не показывали, да это было и не 
нужно – выходить на работу приходилось в любые градусы. 
[...] К тому же старожилы почти точно определяли мороз 
без градусника (В. Шаламов). Там старики и жили: зимой дуло 
во все углы и бывало иногда до семи градусов на градуснике, 
оправленном в дешевую пластмассовую оправу, а уж выше 
четырнадцати не поднималось (В. Солоухин).
СИН: необиходн. термометр; АНА: амперметр; вольтметр. 
[М. Г.]

ГРАЖДАНИ́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН гра́ждане, -ан.
гражданин 1.1, офиц.
Гражданин доминиканской республики; страна и ее граж-
дане; От имени гражданина, признанного недееспособным, 
сделки совершает его опекун.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий гражданство государства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: граждане России <нашей страны>.
 • КАКИЕ: российские <американские> граждане.
 • ПРИТЯЖ: наши граждане.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иностранные граждане, собственные 
<свои> граждане; законопослушные <добропорядочные> 
граждане; рядовые <простые> граждане; полноправный 
гражданин; мирные граждане; граждане первого и второ-
го сорта; категории граждан; опрос граждан; обращения 
граждан; собственность <доходы, благосостояние> граж-
дан; права и обязанности граждан; защита прав граждан; 
законные интересы граждан; одурачивание граждан.

 Он ведь оставался советским гражданином, советским 
подданным (Д. Гранин). Марину и Томаса расписали в специ-
альном загсе, где оформляются браки советских граждан с 
иностранцами (И. Муравьева). Но мы против того, чтобы 
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иностранным гражданам продавали землю («Аграрный жур-
нал», 15.02.2002). А личный самолет – у каждого тысячного 
гражданина США («Финансовая Россия», 19.09.2002). Нобель 
был шведским гражданином, но большую часть жизни провел 
во Франции, Германии и России, где находились сотни его за-
водов («Комерсантъ-власть», 2000, № 40).
АНА: подданный; резидент; народ, население [к граждане]; 
ДЕР: гражданство; сограждане; общегражданский (па-
спорт).
гражданин 1.2, высок.
Настоящий гражданин; достойный гражданин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, руководствующийся в своей деятельно-
сти интересами своей страны А1 и народа и готовый рисковать 
своим благополучием ради их защиты’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гражданин своей страны.

 Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть 
обязан. / А что такое гражданин? / Отечества достойный 
сын (Н. А. Некрасов). – Пушкин – наша гордость! – выгово-
рила она. – Это не только великий поэт, но и великий граж-
данин (С. Довлатов). А люди еще обижаются на страну: раз-
ве они граждане? (А. Платонов). Служение родине налагает 
на каждого мыслящего гражданина обязанность выяснить 
смысл этого служения, продумать и оправдать его мотивы 
(Н. Устрялов). Мое личное отношение к проекту БТД [нефте-
провод Баку-Тбилиси-Джейхан] как российского гражданина 
и как специалиста в этой области, – отрицательное («Ди-
пломатический вестник, 25.05.2004).
АНА: патриот; ДЕР: гражданский (поступок); граждан-
ственный.
гражданин 2.1, обиходн.
Отдельные <некоторые> граждане; потерпевший <постра-
давший> гражданин; Особо темпераментным гражданам 
советуем застраховаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взрослый незнакомый мужчина в общественном 
месте’.

 Лицо женского пола называется гражданка.
 Никому из тайной полиции не придет в голову, что так вот, 

с оружием в руках, может гражданин появиться в троллей-
бусе (А. Азольский). Вокруг бассейнов на лежаках дремлют 
граждане, и на их лицах блуждают тихие улыбки. Уезжая, 
эти граждане предусмотрительно бронируют себе номера 
(«Домовой», 04.04.2002). Почему-то после обильных возлияний 
граждан настигает желание прокатиться, что они и делают, 
зачастую имея слабое представление о правилах поведения за 
рулем («Семейный доктор», 15.12.2002). Иные граждане пере-
давали напитки над головами сограждан (В. Аксенов).
СИН: человек; АНА: разг.-сниж. тип; господин.
гражданин 2.2
Граждане, проходите, не задерживайтесь! Гражданин, не 
стойте в проходе!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальное обращение к взрослому незна-
комому мужчине’ [в форме МН может относиться к лицам 
обоего пола].

 Лицо женского пола называется гражданка.
КОНСТРУКЦИИ. Используется в функции приложения в кон-
струкциях вида Граждане пассажиры, проверьте, не забыли 
ли вы что-нибудь из своих личных вещей (И. Грекова).

 – Вот же у меня документы! – Вы не кричите, гражданин, 
а послушайте. Думаете, у вас у одного документы? (А. Во-
лос). – Граждане, помогите кто сколько может, я вышла из 
больницы больная, украли паспорт, выбили зуб, подбили глаз 
(Л. Петрушевская). – Гражданин! – строго повысила голос 

девушка. – Вы не хамите тут! [...] – «Гражданин!..» Ка-
кой я вам гражданин? Я вам – товарищ и даже друг и брат 
(В. Шукшин).
АНА: советск. товарищ; господин; уважаемый.
◊ гражданин мира ‘человек, которому в равной мере близ-
ки разные страны’: Граждане мира! – это звучит бескровно, 
чисто. – То есть, космополиты (А. Солженицын); почетный 
гражданин (места А1) ‘звание, которое присваивается чело-
веку за его заслуги, обычно перед городом или страной А1’: 
почетный гражданин Германии <нашего города>; гражданин 
<господин> хороший см. ХОРО́ШИЙ. [М. Г.]

ГРАЖДА́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
гражданский 1 ‘связанный с гражданином 1.1’: гражданские права.
гражданский 2 ‘связанный с гражданином 1.2’: гражданское му-
жество.
гражданский 3.1 ‘не военный’: гражданская авиация.
гражданский 3.2, юр. ‘не связанный с уголовным законодательством’: 
гражданский кодекс.
гражданский 4, устар. ‘не церковный’: гражданская панихида.

гражданский 1
Гражданские права <свободы>; гражданский контроль.
ЗНАЧЕНИЕ. От гражданин 1.1
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гражданская война; гражданский мир; 
спец. гражданский иск; коллегия по гражданским делам.

 Даже христиане избавлены от религиозной или граждан-
ской дискриминации [в Римской империи] («Знание – сила», 
2003, № 9). Да это и была смерть, разве что не физическая – 
гражданская. Но от нее недалеко и до физической (В. Быков). 
Я ведь не лишен гражданских прав, не исключен из Союза пи-
сателей, у меня только что вышли одновременно две книги 
(В. Войнович).
ДЕР: общегражданский.
гражданский 2
Гражданское общество; гражданское мужество; граждан-
ская зрелость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От гражданин 1.2’
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гражданское неповиновение; гражданский 
долг; гражданская скорбь; гражданская позиция <смелость, 
активность>; гражданское чувство.

 Мы вечно будем перечитывать «Горе от ума» – этот ис-
тинный «подвиг честного человека», гражданский подвиг, 
мужественный и современный (В. Ходасевич). Страхи сиде-
ли глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требо-
вала некоторого гражданского мужества (Д. Гранин). Мо-
лодая девушка должна была с гражданским пафосом сказать, 
что впервые отдала свой голос за кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных (И. Кио). Примчался гонец от глав-
ного инженера, потребовал немедленно выезда в совхоз «Бо-
рец» для выполнения гражданского долга (А. Азольский). 
– Полной гражданской аполитичности в Америке не суще-
ствует (И. Мейендорф). Участие присяжных, народных и 
арбитражных заседателей в осуществлении правосудия яв-
ляется гражданским долгом (Энциклопедия российского 
права, 2004, вып. 2 (96)).
АНА: гражданственный.
гражданский 3.1
Гражданская авиация; гражданский флот; гражданская 
служба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не военный’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гражданские суда; гражданская энерге-
тика; гражданские власти; гражданское население; граждан-
ская оборона; гражданский персонал [в армии].
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 К настоящему времени Россия располагает атомным фло-
том сугубо гражданского назначения («Вестник РАН», 2003, 
№ 6). Как заметил наш собеседник из ФСНП, «отряжать 
гражданского человека на борьбу с наркомафией просто 
смешно» («Еженедельный журнал», 17.03.2003). Военноплен-
ных всё чаще стремились использовать в соответствии с их 
гражданскими специальностями на предприятиях и стройках 
(«Отечественные записки», 2003). – Первая и последняя граж-
данская фотография Любы, – сказала неслышно вошедшая в 
комнату Наталья Дмитриевна (В. Астафьев). По тропинке к 
берегу шел генерал Сиверс в сугубо гражданском виде: затра-
пезные брючки, резиновые тапочки, серая рубашка с закатан-
ными рукавами (И. Грекова). Среди находившихся там военных 
учреждений наша проектная организация была укомплекто-
вана в основном гражданскими лицами – их называли вольно-
наемными (И. Архипова).
СИН: штатский; ДЕР: на гражданке.
гражданский 3.2, юр.
Гражданский кодекс; гражданское законодательство; колле-
гия по гражданским делам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не связанный с уголовным законодательством’.

 Гражданский и Уголовный Кодексы не стоят и гривенника, 
если раздастся звонок из горкома или райкома (Л. Зорин). Ког-
да позвонили в дверь, я еще продолжал нарочито монотонное 
изложение некоторых фундаментальных основ гражданско-
го права (А. Волос). Гражданским истцом является физиче-
ское или юридическое лицо, предъявившее требование о воз-
мещении имущественного вреда (Уголовно-процессуальный 
кодекс (2001) // 2004).
гражданский 4, устар.
Гражданская панихида; гражданский шрифт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не церковный или не получивший церковного 
благословения’.

 На четыре назначена гражданская панихида (Б. Пастер-
нак). Если артист был очень знаменит, гражданская панихи-
да длится несколько часов (Г. Вишневская). – Медведева, его 
гражданская жена, – осведомил Брагин (М. Горький). Это его 
супруга [Панаева]. Формально. Фактически гражданская 
жена Некрасова (А. Рыбаков).
АНА: незаконный.
◊ гражданский брак а) ‘до 1917 г. – брак без благословения 
Церкви, без венчания’: Она не оправдывалась, не говорила, 
что гражданский брак лучше церковного (А. П. Чехов); Я, ко-
нечно, против церковного брака, но ведь мы установили брак 
гражданский (И. Эренбург); б) ‘после 1917 г. – брак, не зареги-
стрированный в загсе’: Коля и Ната теперь живут вместе, у 
них гражданский брак, что с недавних пор в моде (В. Шаров); 
гражданская казнь ‘позорное наказание для людей из приви-
легированных сословий в России XVIII–XIX веков, состояв-
шее в том, что наказуемого выставляли у позорного столба и 
преломляли над его головой шпагу в знак лишения всех прав’: 
Заточение Михайлова и Щапова, гражданская казнь Черны-
шевского – людей самого великого ума, которыми когда-либо 
гордилась Россия, – все это происходило в первый период цар-
ствования Александра (С. М. Степняк-Кравчинский). [М. Г.]

ГРАЖДА́НСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Французское гражданство; получить гражданство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подтвержденная официальным документом при-
надлежность какого-л. лица к государству А1, которое дает 
ему политическую и правовую защиту и по отношению к ко-
торому он должен исполнять обязанности гражданина 1.1 в 
соответствии с законом’.

 Расширенные употребления применительно к ситуации, 
когда человек формально сохраняет гражданство, но лишен 
возможности пользоваться правами гражданина: Этим самым 
я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его 
лишь через двадцать восемь лет (Н. Мандельштам).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: российское гражданство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двойное гражданство; дать граждан-
ство; лишить гражданства; просить гражданство; отка-
заться от гражданства.

 У нее оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению 
визы почему-то никак не способствовало швейцарское граж-
данство мужа (В. Набоков). – И вообще, – поинтересовался 
Баскин, – кто нам даст разрешение? Мы ведь даже граждан-
ства не имеем (C. Довлатов). После отсидки Геворкян не изме-
нил своих взглядов и пытался отказаться от советского граж-
данства (Ф. Незнанский). И этот идиот принял советское 
гражданство и сдал английский паспорт (М. Веллер). Мы же, 
сидя в Париже у телевизора, из последних известий узнали, что 
советского гражданства мы уже лишены (Г. Вишневская).
СИН: подданство; АНА: паспорт [У нее литовский паспорт]; 
прописка. [М. Г.]

ГРАММ, СУЩ; МУЖСК; -а, -ы, -ов.
грамм 1
Грамм – это одна тысячная килограмма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Основная единица веса в метрической системе 
мер, равная весу одного кубического сантиметра воды’.
АНА: миллиграмм, килограмм, тонна; унция, фунт.
грамм 2 [только в контексте числительных].
Пятьсот граммов хлеба; сто грамм масла; один грамм ве-
щества.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вес объекта А1, измеренный в граммах’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: пятьсот грамм творога.

 Она принесла мне сто грамм водки и салат из морской ка-
пусты (В. Аксенов). Пятьдесят граммов консервов на чело-
века в день, сколько-то сушеной картошки или пшена – это 
должны были доставлять – и маленькие, по девятьсот грам-
мов, буханочки хлеба (Г. Бакланов). – Сможете вы отличить 
на ощупь разницу в два грамма? – Нет (В. Белов). Мы заказа-
ли двести граммов коньяка (С. Довлатов). Оставалось у меня 
граммов сто пятьдесят коньяку в бутылке, я ему все и вылил 
в чайную чашку (В. Кунин).
АНА: миллиграмм, килограмм, тонна; унция, фунт; ДЕР: разг. 
уменьш.-ласк. граммулька [применительно к спиртным на-
питкам: по граммульке?].
◊ ни грамма ‘совсем нисколько’: Неужто нет ни грамма спра-
ведливости в тех ядрах, что обрушились на эту крепость? 
(Ю. Трифонов). [М. Г.]

ГРА́МОТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
грамота 1, уходящ.; МН нет.
Обучать грамоте; выучиться грамоте.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умение читать и писать’.

 Расширенные употребления применительно к другим уме-
ниям: музыкальная грамота; Теперь, если выдается свободное 
время, я его обучаю нотной грамоте (Ю. Визбор).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русская грамота; учить грамоте; 
знать грамоту; устар. знать грамоте; учить грамоте по-
церковнославянски; Ему не дается грамота.

 Доисторическим элементом в этом списке был милейший 
Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знако-



ГРАМОТА 687 ГРАМОТНЫЙ

мить нас с русской грамотой летом 1905-го года (В. Набоков). 
Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к 
нам ходила (И. Бунин). Это было бы так же дико, как начать 
бегать голышом, или перезабыть грамоту (Б. Пастернак). 
Надо вас, дураков, грамоте всех учить: ученье – свет! 
(И. Шмелев). А нам для чего она, грамота-то, если разобрать-
ся? С кобылами мы и так умеем разговаривать (В. Шукшин). 
В школе еще кой-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все 
на лошади да на лошади – знай тяни вожжу то вправо, то 
влево, а грамоты там никакой и не нужно (В. Войнович).
АНА: азбука; ДЕР: политграмота; грамотей; грамотный.
грамота 2.1
Почетная грамота; Жюри отметило дипломами и грамота-
ми всех участников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, обычно в виде красиво оформленного 
плотного листа бумаги, выданный официальным лицом А1 
лицу А2, на котором указаны достижения А3 лица А2 в об-
ласти А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грамота Президиума Верховного Совета СССР.
 • от РОД: грамота от министерства.
А2 • ПРИТЯЖ: Петины грамоты [выданные за успехи].
А3 • за ВИН: грамота за успехи (в учебе).
А4 • КАКАЯ: спортивные грамоты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Похвальная грамота; вручить грамоту, 
наградить грамотой; повесить грамоту (на стену).

 Над комодом висел портрет Ворошилова, еще довоенный, 
без погон, с маршальскими звездами в петлицах, а рядом гра-
мота в рамке: «Отличному стрелку ВОХР за успехи в боевой 
и политической подготовке» (В. Аксенов). – А почетных гра-
мот и дипломов шестьдесят три и у мамки – двенадцать 
(Б. Екимов). За заслуги перед отраслью она была отмечена 
грамотами и нагрудным знаком, который вручал ей сам на-
чальник дистанции – мужчина в чине генерала тяги (О. Зай-
ончковский). Но грамоту от ДОБРОХИМа имею (А. Етоев).
АНА: диплом; мандат; похвальный отзыв; значок (отличника 
боевой и политической подготовки).
грамота 2.2, ист.
Дарственная <купчая> грамота; жалованная грамота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, выданный официальным лицом А1, 
подтверждающий полномочия или права А3 человека А2, либо 
официальное письменное обращение лица А1 ко многим лю-
дям, содержащее важную для всех информацию’.

 1. В таком значении это слово использовалось до ХХ века.
2. В составе словосочетания возможно образное употребление: 
Лучшей охранной грамотой было его великодушие (К. Пау-
стовский); Добродетельная семейная пара под самым боком 
их бизнеса – да это же охранная грамота! (С. Спивакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грамота царя.
 • КАКАЯ: папская грамота.
А2 • РОД: грамота купца.
 • ПРИТЯЖ: его грамота.
А3 • на ВИН: грамота на дворянство.
 • КАКАЯ: охранная грамота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Царская грамота; судная грамота.

 Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту 
на реку Яик (А. С. Пушкин). Полки потребовали жалованные 
грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь [...] бунтовщи-
ками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не каз-
нить и в ссылки не ссылать (А. Н. Толстой). Екатерина осо-
бой грамотой выписала когда-то независимых крымских 
армян на донскую землю под Ростовом (М. Шагинян). После 

прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне 
и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на мое 
имя (Н. Мандельштам).
АНА: акт, указ; послание, обращение; булла, энциклика.
грамота 3, ист.
Берестяная грамота; увещевательная грамота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Письмо человека А1 человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грамота барина (своим крестьянам).
А2 • ДАТ: грамота соседу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Получить <отправить> грамоту; напи-
сать грамоту; подписать грамоту.

 Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту до-
брого старика (А. С. Пушкин). Стопа грамот, прошений, 
жалоб лежала на столе около него (А. Н. Толстой). Внутри 
[бутылки] нашли бумажку, исписанную эфиопскими караку-
лями. Опытный переводчик, разобравшись с трудом в этой 
грамоте, вручил ее Гленарвану (М. Булгаков). Мне довелось на 
протяжении более 50 лет работать на раскопках в Новгоро-
де, который прославил себя открытием берестяных грамот 
(В. Седов). Князья писали грамоты в Царьград (А. Терехов).
СИН: письмо, записка, послание; ДЕР: грамотка.
◊ китайская грамота ‘то, что не поддается пониманию’: Для 
Василья Львовича все это была китайская грамота, ахинея 
и тарабарщина (Ю. Тынянов); верительная грамота ‘пра-
вительственный документ о назначении данного лица дипло-
матическим представителем в каком-л. государстве’: вручить 
верительные грамоты; филькина грамота ‘не вызывающий 
доверия документ’: – Это что за филькина грамота? Вы что, 
голова садовая, подписываете? – спросил он (М. Булгаков); 
Филькина грамота. На вчетверо сложенном листочке отсут-
ствует подпись руководителя таинственного органа власти 
(А. Азольский). [М. Г.]

ГРА́МОТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
грамотный 1 ‘умеющий читать и писать’: грамотный крестьянин.
грамотный 2.1 ‘говорящий и пишущий без ошибок’: грамотный 
диктор.
грамотный 2.2 ‘свойственный грамотным 2.1 людям’: грамотная 
речь.
грамотный 3.1 ‘знающий’: грамотный инженер.
грамотный 3.2 ‘такой, какой бывает у грамотного 3.1’: грамотный 
чертеж.

грамотный 1, СРАВН нет.
Грамотных женщин тогда было немного; Грамотный солдат 
мог стать писарем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умеющий читать и писать’.

 Тимофей Афанасьевич начинал хвастаться, что закончил 
начальную школу – единственный в Гробове – и прослыл са-
мым грамотным человеком (Ю. Петкевич). Каждый грамот-
ный мог в нем прочитать, что Михаил Иванович Козодоев не 
шушера какая-нибудь, а студент четвертого курса философ-
ского факультета (В. Щепоткин). Около девяти уже обозна-
чился первый враг народа – грамотный татарин Ногай, [...] 
считавший, что в совет, который будет управлять Гурзуфом, 
надо ради справедливости ввести хоть одного русского 
(Д. Быков). Дочь откликалась на Рождество открытками. 
Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безгра-
мотному! (В. Распутин). Последний грамотный монах скон-
чался прошлой осенью, так что некому стало читать много-
численные книги с деревянными окладами (Е. Хаецкая).
АНА: образованный, разг. ученый; АНТ: неграмотный; ДЕР: 
малограмотный, полуграмотный.



ГРАМОТНЫЙ 688 ГРАНДИОЗНЫЙ

грамотный 2.1
Совершенно грамотный; Грамотный человек не допустил бы 
такую ошибку; Более грамотные коллеги посмеивались над 
ее ударениями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умеющий говорить и писать без ошибок’.

 Отмена орфографии есть мера сугубо временная, служа-
щая для преодоления барьера между грамотными и негра-
мотными жителями России (Д. Быков). Если я завтра эту 
контрольную хорошо напишу, корки дадут, что я грамотный 
(Е. Хаецкая). Не слишком грамотная или не слишком внима-
тельная секретарша поссовета, регистрировавшая брак ма-
тери с этим проклятым алкашом, вместо фамилии «Ребане» 
написала «Рибание» (В. Левашов).
АНА: образованный; АНТ: безграмотный; ДЕР: полуграмот-
ный, малограмотный; грамотно.
грамотный 2.2
Совершенно грамотный; грамотное сочинение; грамотная 
речь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Созданный грамотным 2.1 человеком’.

 Говорил Апенушкин чистым, грамотным русским языком, 
без примеси местных словечек (А. Азольский). Письмо гра-
мотное, даже со следами хорошего слога (И. Грекова). Ее и 
раньше удивляло, что в его речи мелькают слишком грамот-
ные, хотя и казенные, обороты (А. Берсенева). Письма – не 
очень грамотные, с обильным уголовным жаргоном – были 
серьезной зацепкой (Л. Корнешов). Надпись показалась Та-
тарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной 
(В. Пелевин). Кроме этих незрелых, местами бессмысленных 
и не всегда грамотных каракулей, от Зайцева мало что оста-
лось написанного его рукой (А. Боссарт).
СИН: правильный; АНТ: безграмотный, неграмотный; ДЕР: 
грамотно.
грамотный 3.1
Грамотный специалист; Любой грамотный юрист увидит 
здесь противоречие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий практическими навыками и уме-
ниями в области А2 и поэтому способный принимать правиль-
ные решения’ [о людях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАК: математически грамотный.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <вполне, довольно> грамотный; 
технически <политически> грамотный.

 Глянул и понял, что делал генератор и аккумуляторные 
батареи не просто грамотный человек, а искусный мастер 
(А. Азольский). Элла Леонидовна редко сталкивалась с Еленой 
по работе, но была наслышана о ней как о грамотном пуль-
монологе (В. Валеева).
СИН: сведущий, знающий, компетентный; АНА: квалифици-
рованный, опытный, умелый, искусный; осведомленный, ин-
формированный; образованный, эрудированный, начитанный; 
посвященный; разг. подкованный; АНТ: неграмотный, неком-
петентный; ДЕР: грамотно.
грамотный 3.2
Грамотное решение; грамотный анализ ситуации.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Создаваемый или производимый грамотным 3.1 
человеком’.

 Ни слова не говоря взяла стерильные подушечки, бинт, на-
ложила грамотную повязку (Л. Улицкая). А дальше Чагин, во 
что поверить, глядя на него, было нелегко, повел грамотную 
осаду (В. Шаров). Работа по грамотному перераспределению 
скромного бюджета требует стальной воли (Е. Пищикова). 
Готовы принять любую помощь, особенно грамотные кон-
сультации (О. Дивов).

СИН: компетентный; АНТ: неграмотный, безграмотный; 
ДЕР: грамотно. [О. Б.]

ГРАНА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Взрыв гранаты; ящик гранат.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Снаряд, внутри которого содержится взрывчатое 
вещество, который взрывается при бросании рукой или вы-
стреле из специального орудия’.

 Части ручной гранаты: корпус, заряд взрывчатых веществ 
и взрыватель, или запал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ручная граната; боевая <учебная> гра-
ната; противотанковая <противоартиллерийская, противо-
пехотная> граната; граната на поясе; устройство грана-
ты; чека гранаты; связка гранат; осколки гранаты; кидать 
<бросать, метнуть> гранату; выдернуть кольцо <чеку> у 
гранаты; Рвались гранаты.

 Там была свалка, дикие крики, рвались гранаты (А. Н. Тол-
стой). Осколком гранаты задета кость черепная, есть тре-
щина (М. Шагинян). К кольцу гранаты привязали шнур, гра-
нату закрепили под ящики со снарядами (В. Солоухин). 
Сержант вынул из кармана гранату, выдернул чеку и сильно 
бросил гранату в удаляющийся полыхающий прицеп (В. Ку-
нин). Как бросать гранату, чтобы самому не попасть под 
осколки? (А. Рыбаков).
СИН: лимонка; АНА: мина; бомба; снаряд; шашка (дымовая); 
ДЕР: гранатка; гранатомет; гранатный (осколок). [М. Г.]

ГРАНДИО́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -зен, -зна, СРАВН -ее; 
необиходн. эмоц.-усил.
грандиозный 1
Грандиозное здание; грандиозная стройка; грандиозные горы; 
грандиозная выставка кухонной техники и электроприборов 
домашнего обихода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий очень большие размеры или коли-
чественные характеристики и поэтому производящий очень 
сильное впечатление’ [о материальных объектах].

 Он [Аврелиан] тратил непомерные деньги на строитель-
ство грандиозных храмов и роскошных зданий (Ю. Домбров-
ский). Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Гер-
мании, смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк 
(О. Цингер). – Дурацкие затеи товарища Гейченко. Хочет 
создать грандиозный парк культуры и отдыха (С. Довлатов). 
Такие же микробы, поселившиеся во влажных кипах хлопка, 
льна или пеньки, способны вызвать грандиозный пожар 
(Б. Сергеев).
СИН: гигантский, колоссальный, огромный; АНА: крупный; 
величественный; мощный; АНТ: крохотный, жалкий; ДЕР: 
грандиозность.
грандиозный 2, перен.
Грандиозные планы <цели>; грандиозный провал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько превосходящий по своим целям, ре-
зультатам или числу участников другие подобные явления или 
ситуации, что это производит очень сильное впечатление’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грандиозные проекты <задачи, замыс-
лы>; грандиозная сделка; грандиозное открытие; грандиоз-
ный успех; грандиозная катастрофа; грандиозная утопия; 
грандиозный скандал; грандиозное живописное <хореогра-
фическое> полотно.

 Уже потом развернулась его [Растроповича] грандиозная 
концертная и дирижерская деятельность (С. Спивакова). 
Иногда он рассказывал зрителям о своих грандиозных успехах 
в Голливуде (Г. Горин). В этих местах летом 1943 года шли 
ожесточенные бои – здесь находился один из участков гран-
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диозной битвы на Курской дуге (И. Архипова). Брата освобо-
дили, а я демобилизовался. Родственники устроили грандиоз-
ный банкет в «Метрополе» (С. Довлатов). Какой грандиозный 
сюжет, как всё в нем сцеплено и взаимосвязано! (В. Войно-
вич). И вместе с нэпом провели грандиозное сокращение шта-
тов, ликвидировали ненужные учреждения (А. Рыбаков).
СИН: гигантский, масштабный; АНА: глобальный; колоссаль-
ный, огромный; крупный, значительный; ДЕР: грандиозность; 
грандиозно. [М. Г.]

ГРАНИ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
Памятник из гранита; Гранит формируется в горных ре-
гионах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Твердая и прочная горная порода разнообраз-
ных цветов, часто с узорами природного происхождения, ис-
пользуемая в строительстве, скульптуре и как отделочный 
материал’.

 Состоит преимущественно из трех минералов: полевого 
шпата, кварца и слюды. Блеск и рисунок граниту придают 
включения слюды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Природный <натуральный> гранит; ро-
зовый <черный, красный> гранит; гранит гарбо; надгробие 
из гранита; набережная из гранита; облицовка из гранита; 
добывать гранит, обрабатывать гранит; высечь в граните.

 Мощные, с заметным наклоном вовнутрь стены из серого 
гранита перемежались округлыми башнями со множеством 
отверстий-бойниц (В. Быков). Я пишу это письмо с болью, 
ибо выцарапываю его обломком гранита на скале и боюсь, что 
набегающая волна смоет это послание вместе со мной (Г. Го-
рин). Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посажен-
ные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними 
(А. Битов). На могиле был установлен большой камень из чер-
ного гранита, на нем – вверху на русском языке было высечено: 
«Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков» 
(А. Рыбаков). Ложь, что умный в горы не пойдет! / Ты пошел, 
ты не поверил слухам – / И мягчал гранит, и таял лед, / И ту-
ман у ног стелился пухом (В. Высоцкий).
АНА: мрамор; туф; ДЕР: гранитный.
◊ разг. шутл. грызть гранит науки ‘упорно овладевать зна-
ниями’. [М. Г.]

ГРАНИ́ЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
граница 1.1
Граница владений <заповедника>; Естественной границей 
между соседними областями служит река; Животные метят 
границы своей территории.
ЗНАЧЕНИЕ. Граница между А1 и А2 ‘Видимая или вообра-
жаемая линия или полоса, разделяющая расположенные рядом 
территориальные или пространственные объекты А1 и А2’.

 1. В сочетании с существительными, обозначающими гео-
метрические фигуры или сходные с ними по форме объекты, 
значит ‘видимая линия, отделяющая объект А1 от окружаю-
щего пространства’: граница круга, границы треугольника; 
граница экрана.
2. Образные употребления в сочетании с существительны-
ми, обозначающими непространственные объекты: границы 
временно́го интервала, верхняя <нижняя> граница интервала; 
возрастные <хронологические> границы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: границы освещенного пространства <Солнечной 

системы>.
 • КАКАЯ: городские границы [не сочетается с А2].
А2 • с ТВОР: граница с соседним районом.

А1 + A2 • РОД и РОД: на границе моря и суши.
 • РОД МН: (общие) границы двух участков.
 • между ТВОР и ТВОР: граница между светом и тенью 

<между теплым и холодным воздухом>.
 • между ТВОР МН: граница между соседними поместьями 

<между океанами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Естественная <условная> граница, хоро-
шо видная <четкая, едва различимая> граница; новая <ста-
рая> граница, исторические границы; западная <восточная> 
граница (см. тж 1.2); административная граница; у са́мой гра-
ницы прибоя <отлива>, граница видимой области <светового 
пятна>; идти вдоль границы поля; осваивать территории вне 
городских границ; Граница между садом и огородом проходит 
по ручью; Границы земельных участков отмечены колышка-
ми; Уральский хребет считается границей между Европой и 
Азией; Этот район в нынешних своих границах существует 
всего несколько лет.

 Стоило кому-нибудь из них приблизиться к кустам кры-
жовника – зеленой границе сада, как в прогалине показывалась 
огромная клыкастая морда пса (В. Солоухин). Имперская по-
чта доходила до границ материка за пять суток (Е. Филенко). 
Грядки были покрыты изрядным количеством прошлогодних 
засохших сорняков, но границы грядок просматривались до-
вольно четко (М. Львова). Осень уже резко обозначила в лесу 
границу хвойного и лиственного мира (Б. Пастернак). К гра-
нице городка, где он оставил Серегу и Лену, Карцев подъез-
жал уже в кромешной тьме (В. Кунин).
СИН: устар. или книжн. грань, черта, стык; АНА: межа, край, 
кромка, контур; периметр; ДЕР: безграничный; граничить; 
разграничивать, межевать.
граница 1.2
Сухопутная <морская, воздушная> граница между соседними 
государствами; внешние <внутренние> границы Евросоюза; 
На этом участке российско-китайская граница проходит 
<идет, пролегает>по Амуру.
ЗНАЧЕНИЕ. Граница между А1 и А2 ‘Полоса, разделяющая 
территории расположенных рядом государств А1 и А2, от-
меченная на местности определенным образом, или условная 
линия, разделяющая части водных объектов или воздушного 
пространства, принадлежащие государствам А1 и А2’.

 Образные употребления: Терроризм <организованная пре-
ступность> не имеет границ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: границы государства <России>.
 • КАКАЯ: мексиканская <румынская> граница [не соче-

тается с А2].
 • ПРИТЯЖ: наша граница (с Китаем).
А2 • с ТВОР: граница (России) с Белоруссией.
А1 + А2 • РОД и РОД: граница России и Китая.
 • РОД МН: (общая) граница двух (соседних) государств.
 • между ТВОР и ТВОР: граница между США и Канадой.
 • между ТВОР МН: граница между странами.
 • КАКАЯ: советско-финская <аргентино-парагвайская> 

граница.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственная граница; северная <за-
падная> граница (см. тж 1.1); довоенная граница; хорошо обу-
строенная граница; у са́мой границы; протяженность <дли-
на> границ, линия <участок> границы; организация «Врачи 
без границ»; неприкосновенность <нерушимость, безопас-
ность> границ; прозрачность границ; спец. демаркация <де-
лимитация> границы, изменение границы; с этой <нашей> 
стороны границы, на той <противоположной> стороне гра-
ницы; пункты перехода через границу; концентрация войск 
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на границе, бои в районе границы; советск. граница на замке; 
иметь общую границу; охранять границу, стоять на страже 
границы; служить на границе; открыть <перекрыть> грани-
цы; (нелегально) перейти границу <через границу>, нарушить 
<пересечь> границу, угрожать границам; примыкать <при-
легать> к границе; обозначить границу на карте; бороться за 
автономию в границах существующего государства.

 Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни со-
словные перегородки, ни даже границы между государствами 
(М. Булгаков). Там, между Плауэном и бывшей границей ФРГ 
с ГДР, [...] уже вторые сутки грузилась русская танковая ди-
визия (В. Кунин). Это дача лейтенанта Павлова, которого 
недавно убили на границе (А. Гайдар). Польская газета «Ку-
рьер Поранны», близкая к министерству иностранных дел, 
уже требовала расширения Польши до границы 1772 года 
(И. Ильф, Е. Петров).
СИН: рубеж(и), сленг бугор [только в выражениях за бугор, за 
бугром]; АНА: демаркационная линия; ДЕР: госграница; разг. 
заграница; пограничник; пограничный, приграничный, транс-
граничный; граничить.
граница 2.1, перен.
Граница между жизнью и смертью <плохим и хорошим>; 
Где пролегает <проходит> граница между фантазией и ре-
альностью?
ЗНАЧЕНИЕ. Граница между А1 и А2 ‘Воображаемая линия, 
разделяющая два противопоставляемых говорящим и ино-
гда трудноразличимых понятия А1 и А2,– как бы граница 1.1 
между ними’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД и РОД: граница сна и бодрствования.
 • между ТВОР и ТВОР: граница между добром и злом 

<вымыслом и правдой>.
 • между ТВОР МН: граница между двумя понятиями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четкая <резкая> граница, зыбкая <едва 
уловимая> граница; прочертить границу, стереть границу.

 Довлатов ненавязчиво фиксирует едва различимую границу 
между отречением и предательством (А. Арьев). Такова судь-
ба любого выдающегося человека, что после его смерти гра-
ница между правдой и мифами о нем размывается («Аргумен-
ты и факты», 06.06.2001). Впрочем, Довлатов и не проводил 
четкой границы между личностью и персонажем (А. Генис). 
Они [лагерники] не проводили строгих границ между фактами, 
свидетелями которых они были, и лагерными легендами 
(Н. Мандельштам). Крохотный шаг – и сильное чувство пере-
ходит границу, как бы оставаясь тем же по величине, но ме-
няет знак плюс на минус (М. Веллер).
СИН: водораздел, грань, черта; АНА: различие; ДЕР: разгра-
ничивать.
граница 2.2, чаще в форме МН; перен.
Держать себя в границах дозволенного; выйти за границы 
разумного; Изумлению <восхищению, удивлению, терпению, 
человеческой доброте> нет границ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такая степень А1, которая является максималь-
но возможной или допустимой, и при большей степени А1 
перестает существовать, заменяясь чем-то противоположным 
А1,– как бы граница 1.1 между А1 и не А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: границы приличия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Границы возможного <разумного, благо-
пристойности, шутки, отчаяния>; переходить <пересту-
пать> границы (чего-л.); дойти до границ (чего-л.); знать 
границу своих возможностей; Цинизм переходит все <всякие> 
границы; Всему есть границы!; Его благодарность <добро-

та, изобретательность, фантазия, вежливость, признатель-
ность, гнев, ненависть> не имеет границ; Произвол властей 
не знает границ.

 И он [работник милиции], зная повадки этого следователя 
и возмущенный тем, что тот переходит всякие границы, 
толкнулся в дверь, но она была заперта (Ф. Искандер). Живой 
творческий ум и ученая любознательность Ломоносова не 
имели границ (Б. Шергин). Благороден, но в ярости не знает 
никаких границ (П. Флоренский).
СИН: предел(ы), мера, рамки, конец; АНА: потолок; ДЕР: без-
граничный.
◊ за границу ‘в государство, постоянным жителем которого не 
является субъект или говорящий’; за границей ‘в государстве, 
постоянным жителем которого не является субъект или гово-
рящий’; из-за границы ‘из государства, постоянным жителем 
которого не является субъект или говорящий’. [И. Г.]

ГРАНИ́ЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; НЕСОВ; СОВ нет.
граничить 1
Страны, граничащие с Россией; Ивановская область грани-
чит с Московской.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 граничит с А2 ‘Территориальный объект А1 
непосредственно примыкает к территориальному объекту А2 
и имеет с ним общую границу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Поле граничит (с лесом).
А2 • с ТВОР: граничить с соседним участком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непосредственно граничить; граничить 
на севере <с севера, с северной стороны, северной сторо-
ной>; граничить по суше <на суше>; граничить с оврагом 
<садом, лесом>; граничить друг с другом на протяжении 
километра.

 Если вы изволите припомнить, мои Воловьи Лужки грани-
чат с вашим березняком (А. П. Чехов). На этих участках, где 
Россия граничит с бывшими союзными республиками, прак-
тически отсутствует пограничная инфраструктура («Ито-
ги», 20.01.2003). Усадьбы Громовых и Поповых граничили 
садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по само-
му дну которой пролегала граница – плетень (А. Фадеев).
СИН: соприкасаться, быть смежным; АНА: примыкать; 
ДЕР: граница.
граничить 2
Ошибки, граничащие с преступлением; Его смелость грани-
чит с безрассудством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 граничит с А2 ‘Ситуация А1 имеет много 
признаков, общих с ситуацией А2; если бы эти признаки про-
являлись в более высокой степени или их было больше, суще-
ствовала бы ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Такие шалости граничат (с хулиганством).
А2 • с ТВОР: (испуг,) граничащий с ужасом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Часто <редко> граничить; мягкость, 
граничащая с нерешительностью; изумление, граничащее с 
восхищением; ирония, граничащая с сарказмом; Заблуждения 
такого рода граничат с невежеством.

 В этой пикантной ситуации один из наших сотрудников 
проявил поразительный непрофессионализм, который грани-
чит уже просто с халатностью и безразличием к выполняе-
мой работе (А. Маринина). Если мечта прокатиться на го-
ночном автомобиле граничит с одержимостью, то вполне 
может стать реальностью («Автопилот», 15.05.2002). Сон 
этот, конечно, граничит с бредом – работаю, видно, слишком 
много («Известия», 05.03.2002). Такое понимание функции на-
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столько революционно, что граничит с ее полным непонима-
нием («Коммерсантъ-Власть», 29.08.2000).
СИН: быть на грани, быть близким, доходить; АНА: быть 
похожим; иметь сходство; ДЕР: почти. [И. Г.]

ГРАНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
грань 1.1 ‘участок поверхности’: грани кристалла.
грань 1.2 ‘аспект’: грани таланта.
грань 2.1, устар. или книжн. ‘граница’: на грани неба и земли.
грань 2.2, перен. ‘воображаемая черта, разделяющая противопо-
ставляемые понятия’: грань между вымыслом и ложью.
грань 2.3 ‘острый край’: острые грани осколков.

грань 1.1
Гладкие грани кристалла <призмы>; сверкать всеми гранями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый из многих плоских участков поверхно-
сти твердого объекта А1, пересекающихся под углом с други-
ми подобными участками поверхности этого объекта’.

 Образные употребления: Чем больше граней будет у роли и 
чем более острыми будут углы пересечения этих граней, что-
бы получившийся многогранник стал как бы шипообразный, 
тем лучше это будет для роли (А. Грачев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грани алмаза.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Боковая <передняя, задняя, верхняя, ниж-
няя, опорная> грань; противоположные <параллельные, смеж-
ные> грани; квадратные <треугольные> грани; отшлифован-
ные <полированные, матовые> грани; ледяные <алмазные, 
стеклянные, хрустальные> грани; грани драгоценного камня 
<рубина, изумруда>, грани стакана <графина>, мат. грани 
многогранника <куба, параллелепипеда, октаэдра>; игра гра-
ней; отражаться в гранях (алмаза); У куба шесть граней.

 Между туфель появились футляры, и в них заиграли све-
том блестящие грани хрустальных флаконов (М. Булгаков). 
Сверкает широкими гранями высокий белый самовар, а на нем 
чайник, белый и круглый, как свернувшийся котенок (Ю. Дом-
бровский). Стеклянный колпак над памятником, похожий на 
прозрачный карандаш, уже был подсвечен, его грани сверкали, 
в них отражалась толпа (А. Кабаков). Я чувствовал, не глядя, 
глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепитель-
ные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих 
где-то внизу, за мною (В. Набоков). С этими лампочками 
фара смотрится очень необычно – создается впечатление, 
что на отражателе стало раза в два больше граней («Авто-
пилот», 15.03.2002).
СИН: сторона; спец. фасет, спец. фасетка; ДЕР: огранка 
(драгоценных камней); граненый (стакан); ...гранник [шести-
гранник].
грань 1.2, чаще в форме МН; перен.
Уникальные грани поэзии <профессии>; Жизнь повернулась 
неожиданными гранями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство объекта А1, рассматриваемого с точки 
зрения А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грани сотрудничества.
А2 • КАКАЯ: сатирические <новые> грани (творчества).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Все <отдельные> грани; одна из граней; 
разнообразные <особые, доселе невиданные> грани; пози-
тивные грани; специфические грани характера <психики>, 
грани дарования <таланта>, грани мастерства <искусства, 
деятельности>, уникальные грани поэзии; открывать <вы-
свечивать> новые грани.

 Вся эта история имела еще одну забавную грань, о кото-
рой я тогда не подозревал (Ф. Искандер). Уверяю вас, [...] в 

ближайшие годы ваш талант заблещет новыми гранями 
(В. Аксенов). Вечная тема соотношения хлеба и нравствен-
ности, экономики и этики повернулась новой гранью в усло-
виях форсированных экономических преобразований («Вопро-
сы психологии», 2003).
СИН: аспект, сторона, ракурс, разрез, ключ; АНА: плоскость, 
область, сфера, русло; свойство, качество.
грань 2.1, МН нет; устар. или книжн.
Сяду в ельнике, на грани мелколесья, чтоб видно мне было рас-
падок до самого дна (В. Астафьев); Дождь повис перед ними 
хрустальными дымными шторами, тут и там на грани серо-
го света и яркого сияния приборов возникало подобие радуги 
(В. Аксенов); Горизонтом я назову ту грань, где хрустальный 
купол соприкасается с краем Земли (Л. Лагин).
ЗНАЧЕНИЕ. Грань между А1 и А2 ‘Видимая или вообра-
жаемая линия или полоса, разделяющая пространственные 
объекты А1 и А2, расположенные рядом и обычно в одной 
плоскости’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД и РОД: на грани света и тени.
 • РОД МН: на грани эпох; (народ, живущий) на грани двух 

непримиримых стихий (– суши и моря).
 • между ТВОР и ТВОР: грань между небом и землей.
СИН: граница, черта, стык.
грань 2.2, чаще в форме ЕД; перен.
Трудноуловимая грань, отделяющая смелость от безрассуд-
ства <возможное от невозможного>; провести грань между 
добром и злом.
ЗНАЧЕНИЕ. Грань между А1 и А2 ‘Воображаемая линия, 
разделяющая два противопоставляемых говорящим и иногда 
трудноразличимых понятия А1 и А2,– как бы грань 2.1 между 
ними’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД и РОД: (быть) на грани добра и зла.
 • между ТВОР и ТВОР: (зыбкая) грань между вымыслом 

и ложью.
 • между ТВОР МН: грань между двумя понятиями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тонкая <едва уловимая, едва заметная, 
незаметная, невидимая> грань, четкая <резкая, непроходи-
мая> грань; грань между технологией и творчеством; на гра-
ни веков <тысячелетий>, на грани жизни и смерти <между 
жизнью и смертью> [в тот момент времени, когда человек 
умирает]; балансировать на грани, перешагнуть <перейти> 
(через) грань; стирать грани между умственным и физиче-
ским трудом <между городом и деревней>; Это – за гранью 
моего понимания <человеческих возможностей>.

 Известный шутник и балагур Коля умел мгновенно пере-
страиваться, чутко улавливая грань между игрой и реальной 
опасностью (А. Маринина). Посмотреть дневник? [...] Но, сде-
лав это, он перейдет грань, отделяющую порядочного челове-
ка от непорядочного (А. Рыбаков). На шестой день [...] исчезла 
грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затверди-
ли: «Поезжай, поезжай в Петушки!» (Вен. Ерофеев). Где же 
проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической 
нормой и болезнью? (Н. Мандельштам). То, что происходит в 
Америке, находится за [...] гранью добра и зла (C. Довлатов). 
Известно, что дикари, живущие на южных островах, или жи-
тели Африки, еще не переступившие ту грань, за которой из-
начально предназначенный человеку рай оказывается навсегда 
потерян, не целуются никогда (В. Пелевин).
СИН: граница, водораздел, черта; АНА: различие.
грань 2.3, преим. в форме МН.
Острая грань; грани осколков стекла.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть объекта А1, образуемая пересечением под 
острым углом двух его граней 1.1 или двух участков его по-
верхности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (острые) грани кусков породы.

 Так в бессонную ночь раздражаешь нежный кончик языка, 
без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба (В. На-
боков). Когда чешское стекло (хрусталь) бьется, оно разле-
тается на необыкновенное количество мелких и микроскопи-
ческих осколков, а крупные куски обладают феноменально 
острыми гранями (С. Юрский). Куски бурой тяжеловесной 
руды с острыми гранями переходили из рук в руки («Наш со-
временник», 2004). К тому же острыми гранями колесо мо-
жет цепляться за вязкий [...] грунт при преодолении бездо-
рожья («Бизнес-журнал», 2004).
СИН: ребро, край.
◊ быть на грани чего-л. ‘быть близким к тому, чтобы перей-
ти в какое-л. состояние или приобрести какое-л. свойство: 
быть на грани катастрофы <истерики, безумия, разрыва>, 
техника на грани фантастики, ситуация на грани фола. 
[И. Г.]

ГРАФ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов и прост. графья́.
Титул графа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Титул высшего дворянства, на ступень ниже 
титула князя и на ступень выше титула барона, или лицо, но-
сящее такой титул’.

 Этот титул был принят в Западной Европе и был введен в 
России Петром I вместе с обращением Ваше сиятельство. 
В западной иерархии ниже князя, герцога и маркиза и выше 
виконта и барона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Граф Толстой; граф Салтыков; пожало-
вать кому-л. титул графа; Титул графа передается по на-
следству.

 И министру юстиции графу В. Н. Панину однажды при-
шлось, через вторые руки, давать взятку, чтобы ускорить 
ход имущественного дела своей дочери («Отечественные за-
писки», 2003). Жила в богадельне любопытная пара – бывший 
венгерский посол в Польше граф Замойский с женой 
(В. Крейд). В XVIII–XIX веках большинство домов здесь при-
надлежало богатейшим дворянам России – графам Шереме-
тевым (И. Архипова). Однажды к нему прислали от Бенкен-
дорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его 
детей (К. Паустовский). Граф чувствовал себя превосходно, 
предпринимая ежедневно свои обычные прогулки, поездки и 
занимаясь обширной корреспонденцией («Музыка в Ясной 
поляне» (1908)).
АНА: барон, виконт, герцог, князь, маркиз; дворянин, ари-
стократ; ДЕР: графиня; графский [графское достоинство]. 
[М. Г.]

ГРАФА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН гра ́фы, гра ́фам и графы́, 
графа ́м, РОД МН граф.
графа 1
Графа в анкете; графа расходов; графа приходов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть документа А1, обычно графически вы-
деленная вертикальными или горизонтальными линиями и 
подлежащая заполнению или уже заполненная определенной 
информацией А2’.
А1 • РОД: графа анкеты <ведомости, таблицы>.
 • КАКАЯ: анкетная графа.
А2 • РОД: графа стоимости.
 • КАКАЯ: приходная <расходная> графа.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Графа номер (восемь); графа «cемейное 
положение» <«образование»>; графа «количество прогулов» 
<«сумма баллов за участие в конференциях»>; спец. прове-
сти по какой-л. графе [провести по графе «непредвиденные 
<прочие> расходы»]; спец. проходить по графе («самоубий-
ства»).

 Тогда уже я начинала задумываться, что писать в анкет-
ной графе «профессия» – актриса или домохозяйка (С. Спи-
вакова). Кадровиков он обычно смущал и озадачивал, когда 
писал в графе «образование»: домашнее (И. Кио). В анкетах, 
в графе «семейное положение», Татьяна Васильевна уже дав-
но писала «вдова». (И. Грекова). В графе «отец» был прочерк, 
и он меня не столько удивил, сколько озадачил: какое же у 
меня будет отчество? (В. Давыдов). Остановив перо над 
графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на 
меня, стряхнул чернила и задумался (Л. Н. Толстой).
АНА: пункт; рубрика; вопрос; столбец, колонка; полоса, 
строка, линия, черта; клетка; статья [по статье]; ДЕР: 
графить.
графа 2, редк.
Графа номер (восемь).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержательно и структурно выделенная часть 
текста’.

 В договоре о найме, говорят, на этот счет особая графа 
есть (О. Гладов). В некоторых случаях уточнено значение гра-
фы «Наименование (характер) конфликта, кризиса, войны» с 
целью раскрыть его содержание и сделать более понятным 
для читателя («Зарубежное военное обозрение», 27.09.2004).
АНА: часть; раздел; глава; параграф; рубрика. [М. Г.]

ГРА́ФИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
график 1
График давления; график ускорения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изображение зависимости величины А1 от ве-
личины А2 в виде линии на плоскости, расположенной опре-
деленным образом относительно другой линии, обозначаю-
щей А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: график скорости.

 А2 обычно не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. График изменения атмосферного дав-
ления; график функции; график синусоиды <экспоненты>; 
график два; график на рис. 2; оси графика; построить <на-
чертить, вычертить, нарисовать> график.

 Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень 
просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – 
одна ось горизонтальная, другая вертикальная (Вен. Ерофеев). 
К подсчетам и графикам Бонди относился со сдержанной не-
приязнью: зачем столько считать, когда и так слышно? 
(М. Гаспаров). Рядом на деревянной стрехе висело зеркальце 
в затейливой рамке и баллистический график будущего по-
лета ядра (В. Кунин). Начертите график зависимости плот-
ности воды данной массы от температуры (Сборник задач 
по физике. 7–9 кл. (2003)). Теперь стол его кабинета был по-
крыт какими-то никому не понятными графиками, напоми-
навшими скорее астрологические карты, чем бланки анализов 
(Л. Улицкая).
СИН: диаграмма, кривая; АНА: таблица, схема; показатели.
график 2
График отпусков; Работа идет по графику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Таблица, содержащая информацию о запланиро-
ванных на какое-то время действиях А1 человека или группы 
людей’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: график заездов <финансирования, платежей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Индивидуальный <свободный> график, 
скользящий <гибкий> график; месячный <годовой> график; 
плотный <напряженный> график; график дежурств, график 
завершения работ; график движения поездов; строго по графи-
ку, в соответствии с графиком; сделать <составить > график; 
установить <утвердить> график, изменить график; сорвать 
график, выйти <выбиться> из графика; уложиться в график.

 Она сильно уставала в последнее время на съемках, пока не 
образовался просвет в графике (В. Аксенов). – Я спрашиваю: 
кто вам разрешил менять график эксперимента? – рявкнул 
Кидаллла (Ю. Алешковский). Сначала подвел железнодорож-
ный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию 
Арбатов без остановки (И. Ильф, Е. Петров). Поезд вне гра-
фика – выбился, трудяга-бедняга, из сил (В. Конецкий). Уже 
есть даже точный график вывода войск с территории Гер-
мании (В. Кунин). Считая дни, перешли на круглосуточный 
трехсменный график (М. Веллер).
СИН: план, расписание; АНА: программа; табель. [М. Г.]

ГРА́ФИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
графика 1
История графики; произведения живописи и графики; зани-
маться графикой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вид изобразительного искусства, представляю-
щий собой создание рисунка с помощью инструмента А1 по-
средством контурных линий, штрихов, пятен, точек, обычно 
одного цвета, контрастирующего с фоном бумаги’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: графика карандашом.
 • КАКАЯ: компьютерная графика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Станковая <книжная> графика; жур-
нальная <газетная> графика; прикладная графика; промыш-
ленная графика; трехмерная графика: графика тушью; гра-
фика пером; секция живописи и графики.

 Возможно, я даже стал бы хорошим живописцем, но пред-
почел графику. Предпочел как изобразительное искусство, 
более доступное людям, чем живопись, как искусство массо-
вое (В. Фаворский). Он знал толк в музыке, в ваянии, в графи-
ке (В. Набоков). Осталась [...] магическая полубезумная жи-
вопись, неведомо как в себе сочетающая щедрое масло, скупую 
графику и дымчато-нежную акварель (Л. Зорин). Городок 
отапливался углем, и дома, заборы, деревья стояли все черные. 
На фоне снега получалось красиво – чистая графика (Л. Вер-
тинская).
АНА: живопись; рисунок; гравюра, офорт, офсет, литогра-
фия, эстамп; ДЕР: график [Я понимаю, почему графики любят 
изображать деревья без листьев (В. Аксенов)]; графический, 
графичный.
графика 2
Выставка графики; альбом графики Фаворского; реставри-
ровать графику; скупать графику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рисунки, выполненные автором А1 графически-
ми средствами А2, или их отпечаток на бумаге’.

 Образные употребления: Зимой – изящная графика корич-
невых ветвей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: графика Рембрандта.
 • ПРИТЯЖ: моя графика.
А2 • РОД: графика тушью.

 В Питере покажу тебе свою графику (В. Аксенов). Вдруг, 
к изумлению моему, продались сразу три акварели и несколько 

листов давней графики (А. Кабаков). Графика Пикассо, аль-
бом эротики, Шагал, репродукции (Л. Петрушевская). У них 
есть безусловные заслуги: высокохудожественная графика, 
изящная орнаментальность, утонченность (А. Рыбаков).
АНА: рисунок, гравюра, офорт, офсет, литография, эстамп; 
иллюстрация.
графика 3, лингв.
Русская <грузинская, руническая> графика; графика и орфо-
графия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Cовокупность письменных знаков А2 языка А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: графика японского <чужого> языка.
 • КАКАЯ: японская графика.
А2 • КАКАЯ: иероглифическая <буквенная> графика.

 Русская графика состоит из 33 букв (Р. Аванесов). Помимо 
палеографии, хронологическую информацию несут еще графи-
ка (т. е. сам инвентарь используемых букв) и орфография 
(А. Зализняк). Термин «графика» также неоднозначен (С. Кузь-
мина). Орфография не может выходить за пределы тех воз-
можностей, которые предоставляются графикой (А. Гвоздев). 
Совокупность графем и аллографов и диакритик вместе с об-
щими принципами их применения образуют систему письма, 
или графику, того или иного языка (А Шайкевич).
СИН: письмо, письменность; АНА: алфавит; ДЕР: графиче-
ский [графическая система языка]. [М. Г.]

ГРАФИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Графин с теплой водой <с водкой>; В набор входит графин и 
шесть стаканчиков из хрусталя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стеклянный или хрустальный сосуд с узким, 
обычно длинным горлом и не закрепленной пробкой, пред-
назначенный для подачи на стол воды или алкогольных на-
питков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Изящный графин, графин с вензелем; сте-
клянный <хрустальный> графин, уходящ. графин тонкого 
стекла, графин из граненого хрусталя; графин воды, графин 
с водкой; разлить водку из графина по рюмкам.

 Дед [...] подливал из хрустального графина водки или на-
ливки, никого не дожидаясь, не чокаясь выпивал (А. Варламов). 
Андрей кивнул, и Гриша налил из графина три большие рюмки 
«Железнодорожной особой» (В. Пелевин). Тамара привстала, 
взяла графин, налила себе половину фужера и выпила (Ю. Дом-
бровский). Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра 
осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе 
справа, возле графина с водой (В. Шаламов). Тетка нарезала 
холодной мамалыги, поджарила сыру и налила из графина 
молодого, еще не перебродившего вина (Ф. Искандер). Я сел 
за стол, с отвращением глядя на узкогорлый графин со вче-
рашней нагревшейся на солнце водой (Л. Зорин).
АНА: бутылка; фляжка; кувшин; ДЕР: графинчик. [И. Л.]

ГРАЦИО́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая,-ое, КР -зен, -зна, СРАВН -ее.
грациозный 1.1
Грациозная хрупкая молодая женщина; грациозный котенок; 
Он грациозен в медленном танце.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Двигающийся плавно, легко и красиво’ [о чело-
веке или животном].

 1. Расширенные употребления применительно к телу или его 
движущимся частям: грациозная фигурка, грациозный стан, 
грациозные руки; Долго вслушивались, подняв свои грациоз-
ные головки, потом пили лунно-вспененную влагу (Н. Гумилев); 
Я сразу нашла глазами две грациозные ножки в серых туфлях 
с мечевидными носами (И. Грекова).
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2. Метонимическое употребление: Тихие улицы старинной 
Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера, когда по 
ним грациозной вереницей пройдут прекрасные и нежные 
дамы (Н. Гумилев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грациозное животное; стройная граци-
озная девушка.

 Он часто рассказывал о местном балетном училище: «Ба-
лерины такие грациозные!» (Н. Щербак). Вытянулась Катя, 
а всё такая же. Тоненькая, но не грациозная, скорей неуклю-
жая. На ногах детские туфли без каблуков (И. Грекова). На-
сколько ее [женщины] жесты, все ее движения пластичнее и 
грациознее, чем у мужчины («Биология», 01.04.2003). Делая 
эти упражнения, ты почувствуешь себя грациозным суще-
ством, мягко вышагивающим кошачьей походкой («Даша», 
2004, № 10). [Красноперов] увидел [...] полосатых тигров, гра-
циозных, хищных, самоуверенных, как девушки на фестивале 
мод (С. Довлатов). Яблоки для оленей собирал, резал их на чет-
вертушки, а потом скармливал этим нежным, грациозным и 
пугливым тварям (В. Кунин).
СИН: изящный, пластичный, плавный; АНА: гармоничный; 
соразмерный; женственный; АНТ: неуклюжий, нескладный, 
неловкий; ДЕР: грация; грациозность.
грациозный 1.2
Грациозный поклон; грациозный танец; грациозный прыжок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плавный, легкий и красивый’ [о движении].

 В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил на 
борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек; 
там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, 
движения грациозны (А. П. Чехов). Я уже заметил, что все 
его движения были легкими и даже грациозными (В. Губа-
рев). – Сударыня! Благоволите подойти ко мне! – С удоволь-
ствием, ваше величество, – ответила Маша и легкой, гра-
циозной походкой направилась к царю (В. Кунин). При всей 
полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движе-
ний (И. Бунин).
СИН: изящный, гармоничный; АНТ: неуклюжий; ДЕР: грация; 
грациозность.
грациозный 2, перен.
С виду легкая и грациозная, кованая люстра весит полтон-
ны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пропорциональный, обычно небольшой и про-
изводящий впечатление легкого’ [о предметах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грациозная, легкая ажурная постройка; 
грациозные колокольчики; грациозные побеги, длиной до 3–4 м 
[об архитектурных и природных объектах].

 Образные употребления: грациозная, изящная конструкция 
романа.

 И верно, легкий, грациозный висячий мост соорудил Львов, 
инженер и музыкант, автор народного гимна (Ю. Давыдов). 
Тогда хозяину дома и его друзьям, пожалуй, придется осваи-
вать и сложные карточные игры, которыми баловались ари-
стократы XIX века, чтобы не простаивал грациозный лом-
берный столик (Мир & Дом. City, 15.06.2004). Его грациозные 
цветки ярко-розовой и насыщенной фиолетовой окраски пре-
красно оттеняют серебристо-розовые бутоны пиона («Сад 
своими руками», 15.01.2003). За грациозную форму и воздуш-
ность ваий папоротник получил имя «страусово перо» («Ланд-
шафтный дизайн», 15.05.2003).
СИН: изящный; АНА: гармоничный. [М. Г.]

ГРАЧ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; грача́, МН -и́, е́й.
Крики грачей; стая <гнезда> грачей; картина Саврасова 
«Грачи прилетели».

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перелетная птица размером с ворону, имеющая 
черное оперение с металлическим отливом’.

 Грачи живут в Евразии. Улетают на зиму на юг из северных 
районов, в южных остаются на зимовку. Это самая ранняя 
птица, возвращающаяся с мест зимовок на свою родину еще 
до того, как полностью сходит снег. Гнездится на деревьях 
большими колониями. Грачи питаются червяками, насекомы-
ми, семенами сельскохозяйственных культур.

 В старых тополях грачи вьют гнезда (Б. Зайцев). Какой 
галдеж поднимали грачи, когда наступала весна! (И. Грекова). 
Иногда на его плечи садились грачи (С. Довлатов). Приснилось 
это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная 
стая грачей (М. Булгаков). А в особенно теплые годы грачи 
могут вообще не покидать привычную территорию, всю зиму 
находя корм на свалках («Вечерняя Москва», 14.03.2002).
АНА: ворон; ворона; галка; ДЕР: грачиха, грачонок; грачиный. 
[М. Г.]

ГРЕ́БЕНЬ, СУЩ; МУЖСК; -бня, МН -и, -ей.
гребень 1.1 ‘пластинка с зубьями для расчесывания волос’: черепа-
ховый гребень в волосах.
гребень 1.2, спец. ‘приспособление в форме гребня’: прядильный 
гребень.
гребень 2.1 ‘нарост на голове живого существа’: петушиный гре-
бень.
гребень 2.2 ‘выступ на головном уборе’: гребень на шлеме.
гребень 2.3, спец. ‘выступ на объекте для соединения с другим объ-
ектом’: гребень паркетной доски.
гребень 3 ‘верхний край вытянутого объекта’: гребень скалы <кре-
постной стены>.

гребень 1.1
Частый <редкий> гребень; тяжелый <массивный> гребень в 
волосах; расчесывать волосы гребнем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пластинка с зубьями для расчесывания волос, а 
также для скрепления и украшения прически’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорогой <дешевенький> гребень, резной 
<инкрустированный> гребень; костяной <золотой, пласт-
массовый> гребень, гребень из слоновой кости; расчесывать 
волосы гребнем, заколоть <сколоть, скрепить, украсить> во-
лосы гребнем, вынуть гребень из волос.

 Она [...] стояла, спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая 
черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль 
лица волос (И. Бунин). Ека решилась вспомнить [...] себя мо-
лодую, темное крапчатое бедное платьице свое той поры, 
тяжелую массу волос и полукруглый, выпадающий из гладкой 
прически гребень (Н. Кожевникова).
СИН: расческа, гребенка, гребешок; АНА: щетка для волос.
гребень 1.2, спец.
Прядильный гребень; гребень чесальной машины; Первыми 
орудиями прядения были ручные гребни для расчесывания во-
локон и ручные веретена для скручивания (БСЭ).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в форме гребня 1.1, предназна-
ченное для разделения волокон пряжи при прядении’.
гребень 2.1
Красный петушиный гребень; У некоторых динозавров на го-
ловах имелись костные гребни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вытянутый вверх нарост вдоль верхней части 
головы, туловища или хвоста существа А1’.

 По аналогии – о прическе, имеющей форму гребня: пан-
ковский гребень; На голове – фиолетовый гребень; На ули-
цах [...] попадались и панки с гребнями, в заклепанной коже, 
оборванных, превращенных в самопальные шорты джинсах 
(А. Рыбин).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гребень петуха.
 • ПРИТЯЖ: петушиный гребень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожистый <мясистый, чешуйчатый> 
гребень; большой <небольшой> гребень; плоский гребень; гре-
бень на спине ящерицы <ящера>, гребень на хвосте дракона; 
прическа в виде <в форме> гребня.

 Увидев Тимошку, петух с набрякшим и свесившимся набок 
малиновым гребнем вскинул голову и возмущенно, скорее всего 
неприлично, выругался (П. Проскурин). Изредка доставался 
кому-нибудь и тритон [...] – красивая небольшая саламандра 
с перепончатыми лапами и зубчатым гребнем от головы до 
кончика хвоста (М. Бутов).
СИН: гребешок; АНА: нарост.
гребень 2.2
Гребень на пожарной каске; шлем с высоким позолоченным 
гребнем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вытянутый вдоль и вверх узкий выступ на шле-
ме или каске А1, идущий от их передней части к задней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гребень каски.

 Затем перед прокуратором предстал стройный, светло-
бородый красавец [...] с орлиными перьями на гребне шлема 
(М. Булгаков).
АНА: выступ.
гребень 2.3, спец.
Гребень подвздошной кости; гребень на паркетной доске; 
вставить гребень одной планки в паз другой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинный и узкий выступ на объекте А1, обычно 
служащий для соединения с другим объектом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гребень нижней челюсти.
АНА: выступ; АНТ: паз, выемка.
гребень 3
Сверкающие гребни волн; Солнце скрылось за гребнем леса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхний край достаточно большого объекта А1, 
обычно вытянутого и высокого, или нескольких таких объ-
ектов, расположенных рядом друг с другом’.

 Образные употребления: быть <оказаться, удержаться> 
на гребне успеха <моды, власти, жизни>, вознестись на гре-
бень славы; Старания официантов Костя принимал с благо-
склонной улыбкой, как подобает человеку, который находится 
на гребне успеха и понимает, что успех притягивает к нему 
людей (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гребень утеса <насыпи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скалистый <лесистый> гребень, пенный 
гребень; зубчатый <зазубренный> гребень, острый <широкий> 
гребень; гребень волны <прибоя>; гребень гор <холмов, хребта, 
перевала, скалы>, гребни Кавказа; гребень сугроба <бархана>; 
гребень крепостной стены <земляного вала>, гребень плоти-
ны <дамбы>, гребень крыши; идти по гребню <вдоль гребня>, 
скрыться за гребнем, показаться из-за гребня.

 Через десять минут мы вышли из букового леса на гребень 
каменистого отрога, и перед нами распахнулась гряда Глав-
ного Кавказского хребта (Ф. Искандер). Картина изобража-
ла корабль, вздымающийся на гребень морского вала (А. Грин). 
Из-за гребня сосновых вершин появилась серебряная краюха 
луны (Н. Дубов). С неимоверной быстротой росли островер-
хие сугробы с сабельными тонкими гребнями (Ю. Визбор). 
Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные 
галки на гребне риги (И. Бунин). Мир за гребнем берега утопал 
в первобытной непотревоженной тьме (В. Тендряков).

СИН: гребешок [к гребень волны]; АНА: гряда; конек [к гре-
бень крыши]; край, пик; вершина, верхушка. [И. Г.]

ГРЕ́ЗИТЬ, ГЛАГ; греж́у, гре́зишь; НЕСОВ; СОВ нет.
грезить 1
Грезить о незакатном солнце <о море>; Грезил, как спасает 
девушку от тигра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грезит об А2 ‘Человек А1 находится в таком 
ментальном состоянии, при котором часто или постоянно в 
воображении А1 присутствует образ объекта А2 или как бы 
происходит желаемое им событие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: грезить о ней.
 • ПРЕДЛ: (Он) грезил: вот она возвращается к нему.
 • что ПРЕДЛ: (Он) грезил, что вновь сидит за чайным 

столом со всеми.
 • как ПРЕДЛ: (Он) грезил, как вновь сидит за чайным сто-

лом со всеми.
 Так вот, об этой Зое с некоторых пор стал он исступлен-

но грезить по ночам, ворочаясь на старом, продавленном ди-
ване, боясь звоном пружин разбудить маму (И. Грекова). [Он] 
находил по привычке окно старой квартиры, где промелькну-
ла счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна пере-
мена в его жизни? (Ю. Трифонов). – Это я сама придумала, 
когда грезила тобой (В. Аксенов). Если большинство из нас 
склонно упиваться прошлым или грезить о будущем, то Дима 
полонен настоящим днем (А. Слаповский).
СИН: мечтать; АНА: воображать, представлять; бредить; 
фантазировать; КОНВ: грезиться; представляться; чудить-
ся; мечтаться; ДЕР: греза; грезиться.
грезить 2
Грезить с детства; грезить сценой; грезить о любви; грезить 
выйти замуж за иностранца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грезит об А2 ‘Человек А1 очень хочет, чтобы 
имело место желаемое им положение дел А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: грезить поэзией <балетом>.
 • ИНФ: грезить увидеть Рим.
 • о ПР: грезить о высоком назначении <о новой встрече>.

 Теперь он грезил химическими опытами, лабораториями, 
синтезами, поиском катализаторов и взрывами и всего более 
мечтал о продававшемся в «Детском мире» наборе юного хи-
мика (А. Варламов). В 60-е годы XIX века это были «новые 
люди» – Базаров и Рахметов, которые резали лягушек, спали 
на гвоздях и грезили о социальной революции («Коммерсантъ-
Власть», 2002, № 13).
СИН: бредить, мечтать; АНА: хотеть; КОНВ: мечтаться.
◊ грезить наяву ‘так глубоко погрузиться в мечты, что быть 
как бы во сне’: Я сегодня ночью грезил не то во сне, не то 
наяву («Вестник США», 29.10.2003). [М. Г.]

ГРЕЙПФРУ́Т и ГРЕ́ЙПФРУТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
грейпфрут 1
Аромат грейпфрута; На завтрак принесли половинку грейп-
фрута.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тропический фрукт овальной или круглой фор-
мы, в два раза больше кулака взрослого человека, растущий 
на дереве и имеющий толстую плотную кожуру желтого или 
розово-желтого цвета, с горьковато-сладким вкусом мякоти, 
которая белыми плотными горькими перегородками внутри 
разделена на дольки, содержащие светлые косточки’.
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 Грейпфрут относится к роду цитрусов, в который входят 
также апельсин, бергамот, кумкват, лайм, лимон, мандарин, 
помело, померанец, цитрон и некоторые другие виды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный <маленький> грейпфрут; спе-
лый <неспелый> грейпфрут; горький <сладкий, пресный> 
грейпфрут; белый <красный> грейпфрут; кожура <долька, 
мякоть> грейпфрута; урожай грейпфрутов; сок <варенье> 
из грейпфрута, салат с грейпфрутом; выращивать грейпфру-
ты; сорвать грейпфрут, собирать <снимать> грейпфруты; 
чистить <очистить> грейпфрут; есть грейпфрут (ложкой); 
выжимать сок из грейпфрута.

 На толстом слое струганного льда лежали [...] апельсины 
и разрезанные пополам грейпфруты (И. Ильф, Е. Петров). Он 
поджарил ломтики бекона с помидорами, выбил яйца, выжал 
в стаканы сок из грейпфрутов (А. Пятигорский). Едят грейп-
фруты следующим образом: плод разрезают по экватору на 
две половинки, присыпают сахарным песком, а затем ложеч-
кой выскребают сочную мякоть, не трогая горьких оболочек 
(«Семейный доктор», 15.12.2002). Чтобы поднять иммуни-
тет и улучшить кровообращение, утром натощак пейте сок 
грейпфрута («Даша», 2004).
АНА: апельсин; помело; ДЕР: грейпфрутовый (сок).
грейпфрут 2
Цветки <листья> грейпфрута; Грейпфрут зацвел; Грейпфру-
ты растут в Америке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Субтропическое вечнозеленое дерево, на кото-
ром растут грейпфруты’.

 Плантации грейпфрута раскинуты не только во Флориде, 
но и в Калифорнии, Техасе, Аризоне («Пионерская правда», 
1937). Зима – самое трудное время для комнатных лимонов, 
апельсинов, грейпфрутов («Юный натуралист», 1975). Ученым 
так и не удалось найти дикого предка садового грейпфрута 
(«Семейный доктор», 15.12.2002).
АНА: апельсин; помело; ДЕР: грейпфрутовый [грейпфрутовое 
дерево]. [А. Л.]

ГРЕ́КИ, -ов, ЕД грек, -а.
греки 1.1
Греки и римляне; Греки создали высокую античную цивилиза-
цию; Древние греки утоляли жажду не водой, а разбавленным 
вином.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составлявший основное население древ-
ней Греции’.

 Бремя лидерства у греков перехватили удалые римляне 
(С. Смирнов). Древние греки говорили: «Кто не грек – тот 
варвар» (Papounidis.com). Созданная древними греками систе-
ма изложения элементарной геометрии на два тысячелетия 
вперед сделалась образцом дедуктивного построения мате-
матической теории (А. Колмогоров). Именно спорт делал 
древних греков физически совершенными и выносливыми (РИА 
Новости, 01.01.2008).
СИН: эллины; АНА: византийцы; ДЕР: греческий; греко- [греко-
византийский, греко-римский].
греки 1.2
Греки любят блюда из овощей и морепродуктов; Греки гото-
вят мясо очень вкусно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ Греции’.

 1. Суженные употребления в значении ‘группа греков, пред-
ставляющих свою страну’: Участие греков в олимпиаде; Греки 
выиграли трудный матч; Несмотря на то, что победа в этой 
встрече грекам была нужна намного больше, они на протя-
жении всего матча практически не угрожали воротам со-
перника (Д. Беляева).

2. Суженные употребления для обозначения отдельных людей, 
относящихся к этому народу: выйти замуж за грека и уехать 
в Грецию; Греки предпочитают отдыхать на родине.
3. Лицо женского пола называется гречанка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Российские греки; этнический грек; бала-
клавский грек; греки-киприоты; грек по происхождению; грек 
с русскими корнями; московское общество греков.

 Это был грек из России, вернувшийся на свою историче-
скую родину (Ф. Искандер). Усатый грек в белом фартуке, 
вечно под хмельком, с шуточками-прибауточками угощал всех 
желающих настоящим портвейном и мадерой (Ю. Домбров-
ский). По рыбам, по звездам проносит шаланду, / Три грека в 
Одессу везут контрабанду (Э. Багрицкий). На юге Руси глав-
ные соседи – греки, жившие не только в собственно Греции, 
но и в непосредственном соседстве с Русью – по северным 
берегам Черного моря (Д. Лихачев). Генетики сопоставили 
ряд наследственных признаков, характерных для греков, си-
рийцев и византийцев, живших в то же время, что и Лука 
(«Знание – сила», 2003). Мы [азербайджанцы] скорее всё-
таки больше смахиваем на южных европейцев. На испанцев 
и греков, например (Р. Арифджанов).
ДЕР: греческий; греко- [Греко-Македонское царство; греко-
турецкий конфликт; греко-российские связи; греко-униаты].
греки 2
Грекам предложили сдавать в аренду Акрополь; Греки уже 
хорошо знакомы с российской боевой техникой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Греции, действия которых рас-
сматриваются как действия этой страны’.

 Греки прекрасно проявили себя в битвах, как на море, так 
и на суше, участвуя почти во всех действиях русской армии 
против турок (М. Фомин). Но даже и греки преодолели ин-
фляцию и стимулировали свой экономический рост («Экс-
перт», 20.12.2003). Англичане украли у греков секреты Цере-
монии открытия [Олимпиады] (В. Малышев). С 24 июня с. г. 
проводятся переговоры с греками по согласованию условий 
кредита (Е. Гайдар). Греки получают доступ на российский 
рынок сварных нефтяных и газовых труб (РБК Daily, 
31.01.2007).
СИН: Греция.
◊ путь из варяг в греки – название в Древней Руси водного 
пути из Скандинавии в Византию. [М. Г.]

ГРЕ́ЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -лок.
грелка 1.1
Теплая <горячая, холодная> грелка; грелка со льдом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для согревания или охлаждения 
какой-л. части тела или согревания постели’.

 Образные употребления: Черное море – своеобразная огром-
ная грелка («Туризм и образование», 15.03.2001).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резиновая <брезентовая, керамическая> 
грелка; химическая грелка; полная грелка; поставить <по-
ложить> грелку на живот, приложить грелку к больному 
месту; греть грелкой постель; ложиться с грелкой.

 – Грелку! Грелку горячую к ногам! – резко приказала Лена 
(В. Кунин). Придерживая ступнями теплую грелку, она смо-
трела телевизор и ела шоколад (Л. Улицкая). – Папа, – крик-
нула она отцу, – вытаскивай лед из морозильника и набей им 
грелку (В. Валеева). Их <раненых> обычно волокли по снегу 
на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения 
тепла обкладывали химическими грелками (Н. Никулин). Слу-
га [...] поверх мехов на широкой постели ловкими руками рас-
стелил белоснежную простыню, быстро рассовал серебряные 
грелки с кипятком (Ю. Герман). Я пыталась класть электри-
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ческую грелку на область шеи и груди: как мертвому припар-
ка (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) 
(2005)).
АНА: уходящ. пузырь (со льдом).
грелка 1.2, разг. уходящ.
Кукла-грелка; бабы-грелки на чайник; Грелка на заварочный 
чайник в старину была в каждом доме.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для сохранения температуры 
нагретой субстанции, находящейся в емкости А1, похожее на 
шапку и надеваемое сверху на А1’ [обычно сделанное из тек-
стиля и окружающее емкость А1 полностью или частично].

 Расширенные употребления для обозначения устройств типа 
инкубатора: Мы отыскали в сарае большую кастрюлю и сде-
лали из нее грелку, то есть выложили ее внутри войлоком, 
чтобы цыплятам в ней было тепло (Н. Носов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ВИН: грелка на самовар.
 • для РОД: грелка для кастрюли.

 Человек приходит домой, и его ждет горячий чай и еще 
теплый ужин, поставленный под грелку (М. Львова). Масте-
рила на продажу из тряпок замысловатых и занимательных 
кукол: полицейских, паяцев, дам, грелки на чайник (И. Дьяко-
нов). Грелки на чайник можно изготовить из любого мате-
риала. Их можно и сшить, и связать своими руками (grelki-
na-chajnik). Грелка для кастрюли «Сударыня» сохранит 
теплой Вашу кастрюлю объемом до 4-х литров в течение 2-х 
часов (top-shop.ru›Кухня›).
АНА: термос.
грелка 2, разг. уходящ.
Грелка на катке; грелка для караульных.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Теплое помещение, предназначенное для согре-
вания людей, долгое время находящихся на холоде’.

 Ракетки выдавались в так называемой грелке инструкто-
ром Иваном Степановичем (Ю. Олеша). И простудился я на 
Патриарших прудах, возле десятого дерева с краю, если счи-
тать от грелки, откуда выбегают косые конькобежцы (В. Ка-
таев). Температура воздуха в помещении грелки [при катке] 
должна быть 16 °С (Санитарные правила устройства и содер-
жания мест занятий по физической культуре и спорту).
АНА: курилка; раздевалка.
грелка 3, спец.
На случай заморозков приготовлены нефтяные грелки для 
обогрева коровников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обогревательное переносное устройство для 
помещения’.

 Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, 
чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил (М. Зощенко). 
В Австрии меня поразили вагоны: все из отдельных купе со 
входом сбоку; для обогревания на пол купе ставились грелки 
(А. Редигер). Собакам в нем [новом лагере] гораздо лучше жи-
вется – в чистых кабинах, с хорошей теплой караульной, даже 
с грелками в каждой постовой будке (Г. Владимов). Грелка ка-
талитическая – устройство предназначенное для отопления 
помещения, транспортного средства, прогрева (или поддер-
жания необходимой температуры) механизмов или индивиду-
ального согревания человека (ru.wikipedia.org).
АНА: батарея, радиатор. [М. Г.]

ГРЕМЕ́ТЬ, ГЛАГ; -млю ́, ми ́т; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 4.
греметь 1 ‘громко звучать’: Гремела музыка.
греметь 2 ‘издавать громкие звуки’: Гремит оркестр.
греметь 3.1 ‘двигать предметы так, что от удара они издают звук’: 
греметь посудой.

греметь 3.2 ‘двигать предметы так, что от удара они издают звук’ 
[о природных объектах]: Ветер гремит ставнями.
греметь 4, перен. ‘быть широко известным’:

греметь 1, (БЕЗЛ).
Гремел гром; Гремит канонада; Музыка гремела на весь дом; 
Гроза скоро, уже гремит!
ЗНАЧЕНИЕ. Гремит А1 ‘Имеют место очень громкие и низкие 
звуки А1’.

 Суженные употребления применительно к голосу человека: 
Борис Иванович гремел, грозил – не помогало (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гремят аплодисменты.
 • ПРЕДЛ: – Ура-а-а! – гремит в полтораста глоток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительно греметь; Гремят фанфары; 
Гремели песни <выстрелы, овации>; Гремели речи <научные 
дебаты>; Гремел марш <рок-н-ролл>.

 – Господа офицеры, стыдно, – гремел ежевечерне голос ге-
нерала Субботина в офицерской столовой (А. Н. Толстой). И – в 
такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи – по-
бег!!! (А. Солженицын). Он здесь бывал, здесь рокотал его го-
лосище, гремел его смех (Д. Гранин). Гремит Свадебный марш 
(В. Кунин). Все время где-то в глубине здания гремела музыка, 
то патриотическая, то развлекательная (В. Аксенов).
СИН: громыхать, грохотать, гудеть [о голосе]; АНА: зву-
чать, раздаваться; разноситься, доноситься.
греметь 2
Оглушительно греметь; Гремели пушки <литавры>; Гремит 
оркестр <радио>.
ЗНАЧЕНИЕ. Гремит А1 ‘Объект А1 в процессе своего функ-
ционирования издает очень громкий низкий звук’ [обычно при 
перемещении или ударе о другой предмет].

 Суженные употребления применительно к совокупности 
мелких существ или предметов в роли А1: Гремят цикады.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гремят поезда <трамваи>; Внутри вы-
сушенной тыквы гремят семена.

 Гремели танки и броневые автомобили (А. Н. Толстой). А по 
улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями (М. Булгаков). 
В полной темноте гремели барабаны (И. Ильф, Е. Петров). 
Гремит ключ, гремит дверь, гремит еще один замок, гремит 
решетка – «Выходи!» (Ф. Светов). Где-то рядом гремел пате-
фон (А. и Б. Стругацкие). Тут и Коля явился, неся через плечо 
сетку, полную весело гремящих бутылок (В. Астафьев).
СИН: громыхать; КОНВ: грянуть; ДЕР: гремящий.
греметь 3.1
Греметь посудой <тазами>; Тише, не греми ложками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гремит предметами А2 ‘Существо А1 двигает 
предметы А2 так, что они, ударяясь друг о друга или о какую-
то поверхность, производят громкий звук’.

 Расширенные употребления применительно к части тела в 
роли А2, когда речь идет о перемещающихся животных: гре-
меть копытами; A в коридоре злобная Никса гремела по пар-
кету когтями и принюхивалась к моим следам (Абрам Терц 
(А. Синявский)).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: греметь кастрюлями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Греметь на всю катушку; греметь руко-
мойником <чашками, крышками, пустыми ведрами>; гре-
меть погремушкой <протезом>, греметь шпорами <кан-
далами, цепями>; греметь мелочью в кармане; Вставая, не 
гремите стулом.
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 Нюра [...] гремела в печи ухватом, пытаясь извлечь чугунок 
с картошкой (В. Войнович). А в Петькином сне бабка Дарья 
гремит своими горшками в подполье (А. Геласимов). Стража, 
гремя доспехами, бежала спасать потерпевших (С. Есин). 
На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками (Б. Пастер-
нак). Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся 
(В. Гиляровский). Серафим сунул руки в карманы и принялся 
ходить по палубе, гремя сапогами (А. Дмитриев).
СИН: громыхать; АНА: бряцать; звенеть; стучать (чем-л.); 
ДЕР: прогреметь.
греметь 3.2
Ветер гремел пустой консервной банкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гремит объектом А2 ‘Стихийная сила А1 в 
результате контакта с объектом А2 двигает А2 так, что его 
части, ударяясь друг о друга или о какую-л. поверхность, про-
изводят громкий звук’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер гремит.
А2 • ТВОР: (Ветер) гремит ставнями.

 Море всю ночь гремело галькой (В. Аксенов).
СИН: громыхать; стучать (чем-л.); АНА: брякать; шуметь 
[Только ветер шумит в проводах (В. Агатов)].
греметь 4, перен.; СОВ прогреметь.
Спектакль гремел по всей стране; В свое время имя его греме-
ло не меньше, чем имя Мессинга.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гремит во время А2 в месте А3 ‘Объект или 
явление А1 в период времени А2 в местах или в большом 
месте А3 обладает очень широкой известностью’.

 Ослабленные употребления в сочетании со словом слава в 
роли А1, где греметь обозначает существование: Слава о них 
гремела по всей стране.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Большой театр гремит (по всему миру).
А2 • КОГДА: греметь тогда <в двадцатые годы, в свое 

время>.
А3 • ГДЕ: греметь повсюду <во всей стране>; прогреметь по 

всей стране <на всю страну>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Его фильм <роман> гремел; Имя (Ростро-
повича) буквально гремело.

 Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже со-
брался весь цвет молодой русской советской литературы, где 
гремели имена прославленных поэтов (В. Катаев). Советская 
переводческая школа гремит на весь мир (С. Довлатов). В пору 
моего детства он работал с очень смешным, толстым, та-
лантливым Григорием Рашковским. И дуэт их гремел (И. Кио). 
А время – последние месяцы сталинской эпохи: в стране гре-
мит «дело врачей» (Г. Горелик). Тогда на всю страну гремело 
узбекское дело о коррупции (А. Тарасов).
СИН: славиться; ДЕР: громкий. [М. Г.]

ГРЕСТИ, ГЛАГ; гребу́, гребёт, ПРОШ грёб, гребла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ грёбший, ПРИЧ СТРАД неупотр., ДЕЕПР 
гребя́; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 2.2 и 2.3.
грести 1.1 ‘работать веслами, перемещая лодку’: грести к берегу.
грести 1.2 ‘плыть, двигая руками и ногами’: грести изо всех сил.
грести 2.1 ‘сгребать в кучу’: грести граблями.
грести 2.2, разг. перен. ‘арестовывать’: грести всех подряд.
грести 2.3, разг. перен. ‘жадно приобретать’: грести огромные деньги.

грести 1.1
Грести против течения; грести, налегая на весла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гребет предметом А2 ‘Человек А1, находя-
щийся в или на небольшом плавучем средстве, погружает в 
воду весло или весла А2 и энергично проводит ими вдоль 

этого средства на некоторой глубине, в результате чего оно 
перемещается’.

 Расширенные употребления применительно к рукам, доске, 
лопате и т. п. в роли А2: Весло сломалось, пришлось грести 
руками.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: грести веслами <лопатой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грести изо всех сил <из последних сил>; 
грести по направлению к протоке; грести от одного берега 
к другому.

 Греби к берегу, рыба ушла на глубину (Ф. Искандер). Ребята 
гребли, а Анка сидела на руле (А. и Б. Стругацкие). Один из них 
сидел на руле, двое гребли (Д. Хармс). В одной [лодке] стоя греб 
кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Мике-
ланджело (А. Н. Толстой). Греб медленно, берег силы, и време-
нами ему казалось, что он в лодке один (А. Дмитриев).
АНА: табанить; ДЕР: гребля; гребец; гребок; гребной [греб-
ная школа].
грести 1.2
Грести изо всех сил <из последних сил>; Трудно грести про-
тив течения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гребет ‘Человек А1, находясь в водоеме и не 
опираясь на дно, двигает в воде руками и ногами и в результа-
те перемещается в воде’ [по аналогии о животных].

 Разговорно-сниженное образное употребление в значении 
‘идти’: – Поешь, – говорит, – поешь, Корень, малость, и гре-
бем отсюда (В. Аксенов); – Ничего, тебе тоже скоро ска-
жут: греби отсюда (А. Слаповский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грести только руками <ногами>; грести 
к берегу <от берега>.

 Всё же они делают разные движения, как пловцы в реке: 
один гребет под себя, другой разводит руки в стороны (Ю. Три-
фонов). Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходилось 
одной рукой, и дипломат утягивал вас на дно (М. Шишкин). 
Они нырнули обратно и гребли как сумасшедшие, борясь с те-
чением (Т. Тронина).
АНА: плыть.
грести 2.1
Грести снег; грести граблями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гребет А2 инструментом А3 ‘Человек А1 со-
бирает в кучу предметы А2, обычно легкие и мелкие, инстру-
ментом А3, проводя этим инструментом по поверхности, на 
которой они находятся’.

 Образные употребления: Вот будет сейчас спрос на муку, 
консервы, спички, соль и сахар, ну и взлетят на это цены, ког-
да все метлой в магазинах грести будут (Финансовый кризис 
и как нас это коснется (форум) (2008)).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грести солому.
А3 • ТВОР: грести граблями.

 Мать – гребла на опушке сенцо молодое (А. Твардовский). 
Однако еще и сено грести. Тут от соломенной крошки кожа 
зудит, как от чесотки, и красная сыпь по телу (А. Пристав-
кин). Парковые работники целый день гребут листву и увозят 
(Б. Екимов). И гребет свой мусор с самого раннего утра, а ра-
бота, между прочим, тяжелая (В. Труба). Сам директор рын-
ка что ли, бабуся, грязь из-под вас грести станет? («Встреча» 
(Дубна), 02.12.2003).
СИН: сгребать; АНА: мести.
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грести 2.2, разг. перен.; СОВ несобств. загрести.
Гребли первых попавшихся; Полиция загребла несколько нар-
команов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гребет А2 по причине А3 ‘Орган власти А1 
или представитель А1 такого органа официально лишает че-
ловека А2 свободы за нарушение А3 какого-то закона или по 
подозрению в таком нарушении’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грести всех подряд.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: гребут за участие в демонстра-

ции <по подозрению в убийстве>.
 Круги все расширялись – и вот уже гребли просто верую-

щих мирян, старых людей (А. Солженицын).
СИН: мести (всех подряд), брать, хватать, арестовывать, 
задерживать; АНА: сажать, заключать под стражу; АНТ: 
освобождать, выпускать, отпускать; КОНВ: попадаться.
грести 2.3, разг. перен.; СОВ несобств. загрести.
Грести огромные деньги; грести двойную дань.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гребет А2 ‘Человек А1, проявляя неумерен-
ную жадность, делает что-то, в результате чего приобретает в 
очень большом количестве деньги или другие материальные 
ценности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грести золото; загрести кучу денег.

 Он не только греб бабки, но и «представлял» группу на 
приемах и в телепередачах (Ю. Буркин). Обычно она звонит, 
называет себя и рекомендательницу, хватает одной пример-
ки, деньги гребет немалые, но и шьет так, что Москва поза-
видует (А. Азольский). Лейтенанты вывозили [из Германии] 
на тысячи, полковники – на сотни тысяч, Абакумов греб мил-
лионы (А. Солженицын).
СИН: хапать, хватать; АНА: захватывать; присваивать.
◊ грести деньги лопатой см. ДЕ́НЬГИ; грести под себя 
‘захватывать себе лучшую и бо́льшую часть чего-л. общего’: 
Максим Витальевич умен, умеет делиться, зная, что это в 
итоге выгодней, чем грести все под себя (А. Слаповский); гре-
сти всех под одну гребенку см. ГРЕБЁНКА. [М. Г.]

ГРЕТЬ, гре́ю, гре́ет, ПРИЧ СТРАД НАСТ редк. гре́емый, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. гре́тый; НЕСОВ; СОВ несобств. 
согре́ть, нагре́ть, разогре́ть.
греть 1.1 ‘делать так, чтобы кому-л. было тепло’: греть птенца в 
ладонях.
греть 1.2 ‘делать так, что объект становится теплым или горячим’: 
греть воду.
греть 1.3 ‘быть причиной того, что кому-то тепло’: Стакан с горя-
чим чаем приятно грел руки.
греть 1.4 ‘выделять тепло’: Печка плохо греет.
греть 2 ‘держать двигатель включенным’: греть мотор.
греть 3, перен. ‘улучшать настроение’: греть душу.

греть 1.1, СОВ несобств. согреть.
Греть птенца в ладонях; греть озябшие ноги у огня <в те-
плой воде>; греть руки ребенку; греть спину на солнце; Кошка 
целые дни проводила на чердаке – грела и кормила новорож-
денных котят.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греет А2 у А3 ‘В течение какого-то промежут-
ка времени существо А1 держит существо А2 или часть А2 
своего тела рядом с источником тепла или в теплом месте А3, 
чтобы А2 было или стало тепло или теплее’.

 Сдвинутые употребления применительно к медицинской 
процедуре в сочетаниях типа греть больную ногу <грудь, нос> 

в значении разг. ‘с целью улучшить физическое состояние 
части тела или органа А2, в течение какого-то промежутка 
времени держать А2 рядом с источником тепла или теплым 
объектом А3, так что температура А2 немного повышается’: 
греть нос кварцем; Ходил в поликлинику на физиотерапию – 
грел ячмень на глазу; При мастите больную грудь греют уль-
трафиолетом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: греть спину.
А3 • ГДЕ: греть (руки) у камина <в карманах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Греть (девушку) в объятиях, греть дыха-
нием (замерзшие пальцы), греть своим телом; греть на сол-
нышке старые кости.

 Лежит рядом и так жалобно, как нищий милостыню, про-
сит меня лечь рядом и греть его (М. Горький). Левка гнездо 
нашел; птички маленькие, матери нет, греть надо, кормить 
надо (А. И. Герцен). Греть живот вообще-то было строго 
запрещено, но под этим слабым неживым теплом утихала 
боль (Л. Улицкая). Я дождусь еды, – отвернулся к печи Борис 
и стал греть руки над задымленным шестком (В. Астафьев).
СИН: согревать; АНА: прогревать [прогревать нос], отогре-
вать; АНТ: охлаждать, остужать [охладить <остудить> 
пылающие щеки]; ДЕР: грелка.
греть 1.2, СОВ нет.
Греть воду <суп, чай, котлету>; греть воск; греть плиту 
<конфорку, утюг>; поставить чайник греть на плиту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греет А2 на А3 ‘В течение некоторого вре-
мени человек А1 держит объект А2 в контакте с источником 
тепла А3 или держит нагревательный прибор А2 включенным, 
так что температура А2 повышается, и он становится теплым 
или горячим’.

 Сдвинутые употребления применительно к неодушевленным 
объектам в сочетаниях вида греть теплом своего тела <своим 
теплом>, греть своим <собственным> телом и т. п. в значе-
нии ‘Какое-то время держать объект А2 в непосредственной 
близости от своего тела, так что его температура не понижа-
ется’: Теплую лепешку он нес за пазухой, грея ее своим телом, 
чтобы не остыла; Курица сидит на яйцах и греет их; Хлеб он 
принес под двумя одежками, грел его собственным телом, и 
оттого он не мерзлый был ничуть (А. Солженицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: греть обед <молоко>; греть чугунок; греть па-

яльник [А2 обычно вода, пищевой продукт, посуда или 
нагревательный прибор].

А3 • ГДЕ: греть на плите <в духовке>.
 • ТВОР: греть своим телом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Греть в ведре <в сковородке>; греть в 
руках <над огнем>.

 У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то 
красным (Е. Замятин). И тогда я положил масло на кончик 
ножа и стал его греть над чаем (М. Зощенко). Она, склонив 
голову, грела колбу с кофе (В. Дудинцев). Колдунья взяла в руки 
что-то вроде венчика для взбивания белка и стала греть его 
над свечой («Аргументы и факты», 29.01.2003).
СИН: нагревать, подогревать, согревать, разогревать; КОНВ: 
греться; АНТ: охлаждать, остужать.
греть 1.3, СОВ нет.
Стакан с горячим чаем приятно грел руки; Куртка совсем 
не греет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греет А2 ‘Фактор или объект А1 является при-
чиной того, что существу А2 или части А2 его тела тепло’.
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 Расширенные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам или помещениям в роли А2 в значении ‘Объект 
А1 является причиной того, что температура объекта А2 или 
температура воздуха в помещении А2 повышается’: Трубы дав-
но греют землю, а не дома (МК, 10.01.2003); Солнышко ее [мо-
гилу] греет, дождичком ее мочит (А. Н. Островский); Это был 
старый, [...] опрятный городок, тихий в дневные часы, когда 
солнце греет горбатую плиточную мостовую (А. Н. Толстой); 
Они [обогреватели] способны совмещать несколько функций: 
греть помещение может, например, лестничное ограждение, 
комнатная перегородка («Домовой», 04.11.2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кот греет (мальчика).
А2 • ВИН: (Солнце) греет землю.

 Точно так же доказано и то, что вино не греет и что 
тепло после выпитого вина держится недолго (Л. Н. Тол-
стой). Много лет [...] изразцовая печка в столовой грела [...] 
Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного 
Николку (М. Булгаков). Съеденная только что пища уже 
перестала греть меня (В. Шаламов). Лучи [...] греют плечи 
сквозь тоненький жилет и рубашку (В. Крапивин). Телогрей-
ка эта [...] грела меня в тяжелые годы (А. Солженицын). Он 
[...] не мерз в легкой пятнистой форме, тельняшка грела его 
(Г. Бакланов).
СИН: нагревать, обогревать, согревать; АНА: печь, жечь, об-
жигать [Солнце пекло <жгло, обжигало> ему голову]; КОНВ: 
греться; АНТ: холодить [Ветер холодит спину]; охлаждать, 
остужать; ДЕР: теплый [теплая куртка].
греть 1.4, СОВ нет.
Печка плохо греет; Месяц светит, но не греет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 выделяет тепло’ [об объектах, кото-
рые в норме выделяют тепло].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце (слабо) греет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <плохо, слабо> греть; Солнце 
греет по-летнему <по-весеннему>.

 В комнатах круглый год сырость, одежда плесневеет, печи 
греют слабо (Ф. Горенштейн). Солнце еще не припекало. Толь-
ко грело (А. Аверченко). Ветру надоело дуть за день, [...] и 
даже солнцу надоело греть эту большую степь; оно поти-
хоньку остывает и незаметно подкрадывается к дальним 
сопкам, словно хочет спрятаться за них (Б. Можаев). Холод-
но. Мартовское солнце еще плохо греет (М. Горький).
СИН: печь, разг. жарить [Солнце печет <жарит>], припе-
кать, пригревать.
греть 2, СОВ несобств. разогреть.
Греть мотор.
ЗНАЧЕНИЕ. Греть А2 ‘Некоторое время держать двигатель 
А2 машины включенным, с единственной целью повысить его 
температуру и тем самым подготовить машину к нормальному 
использованию’.

 Метонимические употребления применительно к самой ма-
шине в роли А2: греть машину.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: греть двигатель.

 Машина замерзла, ты ее еще сколько времени потом греть 
будешь, пока заведешь (А. Маринина). Знаешь что, я пока 
пойду в гараж, машину греть, а через полчаса подъеду за то-
бой (А. Берсенева). Я весело лопатил снег, пока он грел маши-
ну (меня же ночью везти в общагу) (А. Терехов).
СИН: разогреть; КОНВ: греться.
греть 3, перен. СОВ несобств. согреть.
Мысль о скором отпуске грела ей душу.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 греет А2 ‘Фактор А1 улучшает настроение и 
душевное состояние человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ощущение своей причастности к общему делу грело 

(ему душу).
 • ПРЕДЛ: (Ее душу) грело, что сын называет ее «мамочка».
А2 • ВИН: греть душу [А2 обычно душа, сердце].

 Хорошо сделанная работа радует глаз и греет душу 
(«Пермский строитель», 28.02.2003). Фандорин и Караченцев 
понимали друг друга с полуслова, и это грело душу обоим 
(Б. Акунин). Тайно грело Сторожева и то, что он был для 
Наташи благодетелем: у нее пожилые и больные родители, 
младший брат – тихий инвалид, она никогда не жила так 
комфортно и обеспеченно (А. Слаповский). А все-таки не гре-
ет меня ваша Москва, – вдруг сказал Коновницын (А. Берсе-
нева). Мою душу греет, что нашу музыку слушают (А. Клейн, 
Б. Гребенщиков). Хлебное поле греет душу (Б. Екимов).
АНА: утешать, радовать; АНТ: расстраивать, повергать 
в уныние. [Т. К.]

ГРЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; гре́юсь, гре́ется, НЕСОВ; СОВ несобств. 
согре́ться, нагре́ться, разогре́ться.
греться 1, СОВ несобств. согреться.
Греться на солнце <у камина>; Старик греется у огня; Яще-
рицы любят греться на солнце; Вот тебе теплая куртка, 
грейся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греется ‘Человек или животное А1 делает 
так, чтобы ему стало тепло или теплее, обычно переместив-
шись к источнику тепла или в теплое место А2 и оставаясь 
там какое-то время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: греться на печке <у огня>; греться на завалинке <в 

постели>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Греться водкой <горячим чаем>, греться 
друг об дружку, греться общим теплом; притопывать, греясь; 
ходить греться <согреться> (в дом).

 Я выбрался из-под обломков и грелся на солнцепеке 
(А. Азольский). На завалинке грелся кот (М. Шолохов). Закон-
чив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил 
в контору греться (И. Ильф, Е. Петров). Капрал, назначенный 
отцом в караул, грелся под брюхом лошади (В. Скворцов). Раз-
ведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди 
вели наблюдение (Г. Бакланов).
СИН: отогреваться, обогреться; КОНВ: греть; АНТ: мерз-
нуть, замерзать, зябнуть, коченеть, застывать.
греться 2, СОВ несобств. нагреться, согреться.
Молоко <обед> греется на плите <в микроволновке>; по-
ставить воду греться на солнце; Конфорка <печка, колонка> 
греется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греется на А2 ‘Объект А1, приведенный чело-
веком в контакт с источником тепла А2, или нагревательный 
прибор А1, приведенный человеком в действие, становится 
теплым или горячим, что было целью человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Каша <вода, чайник> греется (на огне); Утюг гре-

ется [А1 обычно вода, пищевой продукт, посуда или на-
гревательный прибор].

А2 • ГДЕ: греться на плите <в микроволновке>.
 Казан грелся медленно (В. Быков). На плите грелся чугунок 

с водой, на окне весело зеленел овес в ящиках (Н. Носов). 
Не раздеваясь, Марина прошла на кухню, [...] поставила греть-
ся новенький никелированный чайник (В. Сорокин). Во всех 
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котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора 
(В. Каверин). – Может, зашли бы на полчасика, – сказал Иван 
Африканович, – самовар греется (В. Белов).
СИН: нагреваться, разогреваться, подогреваться; КОНВ: 
греть; АНТ: остужаться, остывать, стынуть; ДЕР: нагре-
вательный [прибор].
греться 3, СОВ несобств. прогреться.
Мотор <двигатель> греется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греется ‘Непосредственно перед использова-
нием машины ее двигатель А1 некоторое время функционирует, 
в результате чего его температура повышается настолько, что 
машина становится готова к нормальному использованию’.

 Метонимические употребления применительно к самой ма-
шине в роли А1: Машина греется.

 Если машина греется на средних оборотах [...] минут де-
сять, то расход топлива эквивалентен примерно десятку 
километров пробега («За рулем»). Что касается личных на-
блюдений – про свою машину считаю, что мотор греется 
безумно долго, хотя по конечному результату претензий нет 
(«Freedomcars»).
СИН: разогреваться; КОНВ: разогреть, греть.
греться 4, СОВ несобств. нагреться; спец. или разг.
В кухне розетка греется; Посмотрите термостат, а то у 
меня в последнее время движок греется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 греется ‘Вследствие внутренней неисправно-
сти или нарушения нормальных условий функционирования 
устройства А1 его температура в процессе функционирования 
повышается, что может привести к прекращению функциони-
рования А1’.

 Современные компьютеры более «наворочены», чем их 
предшественники, но и энергии для их работы требуется 
больше. Они греются, а системам охлаждения тоже нужна 
электроэнергия («Известия», 07.08.2002). С приходом теплых 
дней и машина стала греться постоянно. За уровнем тосола 
постоянно слежу, вроде все в норме («Autolada»). Не всегда 
мотор греется от излишней загруженности, иногда как раз 
наоборот («Racing club 54»).
АНА: перегреться.
◊ Греться в лучах славы см. СЛА́ВА. [Т. К.]

ГРЕХ, СУЩ; МУЖСК;  -а́, МНОЖ -и́, -о́в.
грех 1.1, рел. ‘нарушение религиозного запрета’: грех прелюбодея-
ния.
грех 1.2, ‘нарушение морального запрета’: грехи родителей.
грех 2, ‘ошибочное мнение или поступок’: грехи власти.
грех 3, ‘плохой поступок’: Грех так думать.
грех 4, ‘внебрачная сексуальная связь’: Дошло до греха.

грех 1.1, рел.
Отпущение грехов; исповедоваться в грехах; кара за грехи; 
Гордыня – грех; Курить у мусульман считается грехом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – грех ‘Поступок А2 человека А1, нарушаю-
щий предписания данной религии’.

 Грехи могут совершаться мыслью, словом и делом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грехи отцов.
 • ПРИТЯЖ: грехи наши.
 • КАКИЕ: человеческие грехи [см. тж 1.2].
А2 • РОД: грех прелюбодеяния.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великий <большой, малый> грех; тяжкий 
грех; невольный грех; грех богохульства <идолопоклонства, 
убийства>, грех уныния <гордыни>; грех против Господа; 
искупление грехов; расплата за грех; под тяжестью грехов; 
совершать грех; ввести кого-л. во грех [см. тж 1.2]; довести 

кого-л. до греха [см. тж 1.2]; прощать грехи, карать за грехи; 
отмаливать <замаливать> грехи [см. тж 1.2]; очиститься 
от греха;.

 Спаситель говорит, что всякий грех может быть прощен 
человеку, но хула на Духа Св. не простится человеку никогда 
(Полный православный богословский энциклопедический сло-
варь). Грех, однажды вошедший в мир, может только мно-
житься (Словарь библейского богословия). – Ох, не убивайся, 
не убивайся так! Грех, грех! (И. Бунин). Он пытался объяснить 
страждущим, что всё на земле происходит по Воле Божьей и 
за грехи человеческие («Жизнь национальностей», 18.06.2003). 
Потому церковь так непреклонна к самоубийству, почитая его 
худшим из грехов (Б. Акунин). – А такой тяжкий грех, как 
уныние, вам знаком? («100 % здоровья», 15.01.2003)
СИН: прегрешение; АНА: преступление; проступок; порок; 
зло; искушение; наваждение; книжн. скверна; АНТ: доброде-
тель; ДЕР: грешник; грехопадение; греховный; грешить.
грех 1.2
Пьянство – грех; За ним числился один грех – любил выпить; 
Его обвиняли во всех грехах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – грех ‘Поступок или свойство А2 человека 
А1, нарушающие моральные нормы или обычаи, принятые в 
данном обществе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грехи родителей.
 • ПРИТЯЖ: мой <твой> грех.
 • КАКИЕ: человеческие грехи [см. тж 1.1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непростительный грех; постыдный грех; 
тяжкий грех; телесный <плотский > грех; грех против души 
<против будущего ребенка>; не без греха; отмаливать <зама-
ливать> грехи [см. тж 1.1]; погрязнуть в грехах; ввести кого-л. 
во грех [см. тж 1.1]; довести кого-л. до греха [см. тж 1.1]; знать 
за кем-л. грех; Водится за кем-л. грех; С кем-л. приключился 
грех; Грехи наши тяжкие.

 А жена всё еще говорила, что резать кулич, не доехав до 
дому, – грех и непорядок, что всё должно иметь свое место и 
время (А. П. Чехов). Праведник, совершая хорошие дела, не за-
мечает их, но годами помнит совершенный им грех (В. Гросс-
ман). С какой стати женщина будет страдать за чужой 
грех? Она, может быть, о нем и не знала совсем! (Ю. Дом-
бровский). Конечно, он за свою короткую жизнь успел сделать 
много плохого, но как я вижу, он свои грехи уже полностью 
искупил (В. Войнович). Как ты думаешь, это грех – любить 
мужа больше, чем сына? (С. Довлатов). Но вообще швырять-
ся кукурузными початками, да еще чужими, по нашим обыча-
ям грех (Ф. Искандер).
СИН: прегрешение; АНА: недостаток; порок; преступление; 
проступок; зло; ДЕР: грешок.
грех 2, часто в форме МН.
Сваливать все грехи руководства на одного человека.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мнение или поступки А2 лица А1, ошибочные 
с чьей-то точки зрения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грехи власти.
 • ПРИТЯЖ: бабушкин <Петькин> грех.

 Грех Западных христиан – это религиозная поверхност-
ность (конечно, не у всех) (И. Мейендорф). Академик Лысен-
ко – вождь мичуринской науки – никак не мог простить ему 
старые грехи – видно, за то, что Посошков был уж очень ма-
терый менделист (В. Дудинцев). В глазах Поли Валентина 
Степановна была олицетворением интеллигенции, со всеми 
ее грехами и слабостями (И. Грекова). Но есть у него малень-
кий грех, – не видит он иногда ростки нового, не ощущает 
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(В. Гроссман). Тем более грех – навязывать европейские [...] 
стандарты (Д. Драгунский).
СИН: ошибка; заблуждение; промах; АНА: недостаток; сла-
бость; бич; порок
грех 3, в функции именной части сказуемого; разг.
Грех так думать; Грех (тебе) так говорить; Божиться грех; 
На аппетит тебе грех жаловаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делая А1, человек А2 поступает плохо’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в отрицательных 
предложениях вида Не грех сделать что-л. и Грех не сделать 
что-л.: Не грех и выпить; Грех не выпить. Не грех и поспать; 
Грех не порадоваться.

 Все в трактире заговорили громче, задвигали над столом 
кружками – за такое важное дело не грех было хорошо вы-
пить (В. Быков). Грех было сжигать такое ценное барахло, и 
дворник прихватил все это домой (Ф. Незнанский). Когда че-
ловек говорит «честное слово» и в глаза смотрит прозрачно, 
не верить нельзя – грех (И. Грекова). И в общем-то как-то 
грех требовать от наших лекарей этакого прекраснодушия 
(«Криминальная хроника», 10.06.2003). Они живут в особом 
мире: подписаться под бумагой – грех, назвать свое мирское 
имя – грех, пить из одной кружки с мирянками – грех, надеть 
лагерный бушлат – грех (В. Гроссман). Ну, Володюшка, тебе-
то уж грех обижаться! (Л. Пантелеев).
СИН: плохо; АНА: нельзя, не следует; не подобает; АНТ: хо-
рошо.
грех 4
Грехи молодости; ввести во грех; довести до греха; Дошло 
до греха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внебрачная сексуальная связь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бояться греха; жить во грехе; склонить 
к греху.

 Старухи пели и плясали, девушки каялись в грехах (Б. Пиль-
няк). Идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, 
занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и 
всюду (В. Набоков). Сумочка плотно прилегала к животу под 
майкой, под джемпером, под курткой. Так что обокрасть 
меня можно было только при попытке склонения к греху 
(В. Кунин). Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, 
сладкий, в девичью светлицу (А. Н. Толстой). Дьячиха [...] умо-
ляла его жениться на Енуфе, чтобы «покрыть грех», как го-
ворят в таких случаях (И. Архипова). – А твоя Светлана 
Владимировна, про которую ты мне говорил, сожительству-
ет в грехе с Лористоновым (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: блуд; АНА: совокупление; ДЕР: греховодник.
◊ библ. первородный грех ‘нарушение первыми людьми Ада-
мом и Евой запрета Бога не есть плода с древа познания до-
бра и зла, повлекший за собой изгнание из Рая’; смертный 
грех а) рел. ‘особо тяжкие грехи, указанные Отцами церкви, 
которые невозможно искупить и которые поэтому приводят к 
гибели души’: семь смертных грехов; б) ‘ошибки, заблужде-
ния’: Выступавшие [...] с упоением клеймили врагов народа, 
проклятых формалистов, обвиняя их во всех смертных грехах 
(Г. Вишневская); свальный грех ‘коллективное совокупление’; 
содомский грех ‘гомосексуальный половой акт’; от греха (по-
дальше) ‘во избежание неприятностей’: Запихнул в психушку 
от греха подальше, чтобы мы его не достали (А. Марини-
на); – Предупреди этих: милиция идет [...]. Пусть уходят от 
греха (В. Шукшин); с грехом пополам ‘с трудом, кое-как’: с 
грехом пополам понимать по-английски; (как) на грех ‘к не-
счастью’: И работа, как на грех, не ладилась (И. Грекова); 
брать <взять> грех на душу ‘совершать предосудительный 
поступок’: Не могу взять грех на душу и назвать их подлинны-

ми именами (В. Катаев); Чего (что) греха таить ‘не скрывая 
недостатков’: Хорошие дети, золотые дети, но – что греха 
таить! – какие-то разболтанные (И. Грекова); И смех, и грех 
см. СМЕХ. [М. Г.]

ГРЕ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
гречка 1.1
Мешочек с гречкой; Гречка – богатый источник железа; Греч-
ка содержит меньше углеводов, чем другие крупы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупа, зерна которой, размером со зрачок, име-
ют треугольную форму и светло-коричневый цвет’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная гречка; сырая гречка; горсть 
гречки; перебирать гречку; мыть гречку; варить гречку [см. 
тж 1.2].

 На эту медаль бабка в девятнадцатом году выменяла пуд 
гречки (А. Чудаков). И полезла в ларь – смотреть, сколько 
осталось у нее довоенной пшенки и гречки (А. Лиханов). Ва-
силиса сидела на кухне, перебирала гречку (Л. Улицкая). Я уж 
не стала ей говорить, что моя бабушка гречку не только 
мыла, но еще и прокаливала на сковородке, а перед этим пере-
бирала по крупинке («Столица», 17.06.1997). Накопленное зо-
лото она прятала от внуков в мешки овсянки и гречки (Д. Си-
монова).
СИН: ядрица; греча; АНА: продел; сечка.
гречка 1.2
Остывшая гречка; гречка с грибами; котлеты <сосиски> с 
гречкой; доесть на ужин гречку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каша из гречки 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рассыпчатая гречка; гречка с молоком; 
рецепты гречки; варить гречку [см. тж 1.1]; разогреть гречку; 
Гречка готова.

 Начфин Иван Федорович был большим виртуозом приготов-
ления гречки (Э. Лимонов). В день рождения [...] я тоже ел 
рыбу и гречку (П. Санаев). В палатке «Столовая» кормили де-
фицитной в Союзе гречкой и витаминами «Ундевит» (С. Алек-
сиевич). В вагонах-ресторанах [...] к сырам и сельди имели еще 
борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой (В. Орлов).
гречка 2
Цветущая гречка; посеять рожь, пшеницу и гречку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Культурное травянистое растение, из семян ко-
торого получают гречку 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гречка посевная; семена гречки; шелуха 
гречки; целые поля гречки.

 Скажем, посеял ты гречку, а убирать не станешь (А. Фа-
деев). Мы проезжали по шоссе, решили выкупаться, подъеха-
ли к Соколу, там, где гречка растет (Н. Дубов). Поле пахло 
чебрецом и гречишным медом, шелестел кучерявый золотой 
ясень, буйно цвела гречка, – был до терпкой горечи сладок за-
пах родной земли (Б. Горбатов).
СИН: гречиха, греча.
гречка 3, перен.
Его руки были усыпаны старческой гречкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старческие пигментные пятна небольшого раз-
мера на коже человека или шкуре животного’.

 Там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа 
в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой, какая-то 
старушка во всем темненьком (И. Бунин). Вот его старый, 
белый, весь усеянный «гречкой» мерин (А. Куприн). Пожилой 
казак [...] запрягал в хомут равнодушного, усыпанного стар-
ческой гречкой коня (С. Бабаян). В организме человека с тече-
нием времени накапливаются старческие пигменты, [...] зри-
мое проявление чего – старческая «гречка» на коже («Химия 
и жизнь», 1986). [М. Г.]
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ГРЕ́ЧНЕВЫЙ, ПРИЛ;  -ая, -ое.
гречневый 1.1
Гречневая каша; гречневая мука.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из гречки 1.1’.

 Метонимические употребления в сочетании со словом 
диета в значении ‘состоящий из блюд, сделанных из гречки’: 
сесть на гречневую диету.

 Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой ка-
шей – для ежиков (Вен. Ерофеев). Сев за стол и получив от 
официанта тарелку гречневой каши, Пончик вооружился лож-
кой и принялся есть (Н. Носов). Из страны черного хлеба и 
гречневой каши вы попадаете в страну пшеницы (М. Шаги-
нян). На том, пожалуй, и заканчивается наше меню, если не 
считать еще супа из селедочных голов, гречневой каши и, ко-
нечно, пирогов с капустой в праздники (Г. Вишневская). Для 
этих блинов понадобится гречневая мука (измельчите гречку 
в кофемолке) (И. Вакштейн).
гречневый 1.2
Гречневые блины <оладьи>; гречневые хлебцы; гречневые ма-
кароны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из гречневой муки’.
ДЕР: гречневик.
гречневый 2
Гречневый мед; гречневая крупа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От гречка 2’.
СИН: гречишный (мед). [М. Г.]

ГРЕШИ́ТЬ, ГЛАГ; -шу́; -ши́т; НЕСОВ.
грешить 1.1 ‘нарушать религиозные предписания’: грешить и ка-
яться.
грешить 1.2 ‘нарушать моральные нормы’: мелко грешить.
грешить 2 ‘иметь внебрачные связи’: согрешить со своей уче-
ницей.
грешить 3 ‘иметь какой-то недостаток’: Статья грешит много-
словием.
грешить 4 ‘противоречить истине или фактам’: грешить против 
истины.

грешить 1.1, СОВ согрешить; рел.
Грешить перед Господом; грешить и каяться; Маленькие 
дети не грешат.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 в своих поступках А2 нарушает за-
поведи Господа или предписания данной религии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДЕЕПР: Прелюбодействуя, грешишь (против Господа).

 Мы грешим против Святого Духа гораздо более тонко, 
чем если бы мы просто отрицали, что Христос – Сын Божий 
(Митрополит Антоний (Блум)). Как нам не плакать, не со-
крушаться, когда мы столько грешим («Журнал Московской 
патриархии», 29.03.2004). Все люди получили как бы второй 
шанс вести свободную жизнь, грешить, каяться, искупать 
и обретать, таким образом, спасение души и вечную жизнь 
в горнем мире (В. Лебедев). Не иссякнет ли долготерпение 
Божие? Сколько можно человеку оставаться в руках князя 
тьмы и грешить, грешить, грешить? («Театральная жизнь», 
25.08.2003).
ДЕР: грех; грешный; непогрешимый; нагрешить.
грешить 1.2, СОВ согрешить.
Не согрешишь – не покаешься; Согреши – познаешь сладость 
покаяния (В. Короленко).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 своими поступками или свойства-
ми А2 нарушает моральные нормы или обычаи, принятые в 
данном обществе’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДЕЕПР: Обманывая близких, ты грешишь.

 Грешить бесстыдно, непробудно, / Счет потерять ночам 
и дням, / И, с головой от хмеля трудной, / Пройти сторонкой 
в божий храм (А. Блок). А вокруг была совсем другая, обыден-
ная жизнь, в которой все барахтались, как умели, мелко гре-
шили и сплетничали (А. Варламов). Он [американский иссле-
дователь] выяснил: те, кто занимаются музыкой, «грешат» 
меньше и не склонны задевать своих ближних («Музыкальная 
газета», 09.04.2003). Грешить плохо, потому что потом 
б-будешь терзаться раскаянием (Б. Акунин). И есть надо 
только хлеб, а кто ест яблоки, тот грешит (М. Елизаров). 
А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед Богом? Морковку в 
чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» – 
«Нет, батюшка, не дергал» (В. Белов).
ДЕР: грех; грешный; непогрешимый.
грешить 2, СОВ согрешить.
Готов согрешить с кем угодно; согрешить со своей ученицей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 имеет сексуальные контакты с чело-
веком А2 вне брака или в периоды, запрещенные церковью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: согрешил со служанкой.

 И жалко ей было, что она сама не грешила, когда была 
молода и красива (А. П. Чехов). Ольга подумала, ужаснувшись: 
а что если и ее Марк грешил с молодой Ворониной, воспользо-
вавшись обеденным перерывом? (В. Пьецух). Сознаемся: Лев 
Наумович грешил по амурной части (О. Зайончковский). Уж 
если грешить, то в дорогом «борделе» («Театральная жизнь», 
28.07.2003). В тогдашнем английском обществе грешили все 
(«Совершенно секретно», 10.07.2003).
СИН: уходящ. блудить; АНА: совокупляться; распутничать, 
развратничать; ДЕР: грех; грешник.
грешить 3, СОВ нет.
Грешить любовью к спиртному; Современное общество гре-
шит многими пороками; Статья грешит многословием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или лицо А1 имеет недостатки А2’.

 Ослабленные употребления применительно к занятиям, ко-
торые говорящий считает несерьезными: Грешить стишка-
ми; Сочинял песни, какие-то пародии, веселые стишки. Были 
периоды, когда немножко грешил лирикой («Сельская новь», 
11.11.2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Книга грешит (жаргонными словечками).
А2 • ТВОР: грешить неточностями.

 Как ни удивительно, с Тани спрос был гораздо больший – и 
за шалости, и за опоздания из школы, и за неряшливость, ко-
торой Таня постоянно грешила (Л. Улицкая). А бабушку вспо-
минаю, когда вижу старушек, перебирающих по части кос-
метики, она тоже этим грешила (А. Рыбаков). Пионерские 
работы часто грешат ошибками (Д. Скулачев). Очень рас-
пространенный вариант [велосипеда], хотя и немного гре-
шит нечеткостью переключений («Наука и жизнь», 2007).
грешить 4, СОВ погрешить.
Грешить против здравого смысла; грешить против истори-
ческой истины.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грешит против А2 ‘Утверждения или поступ-
ки человека А1 противоречат истине, реальному положению 
дел или требованиям А2’.

 Метонимические употребления применительно к продуктам 
интеллектуального творчества человека: Роман грешит про-
тив жизненной правды.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • против РОД: грешить против правды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грешить против реального положения 
дел <против совести>.

 Но отец Григорий уточнил, что имеет в виду [...] великий 
подвиг писателя, отказавшегося от творчества, чтобы не 
грешить против истины (М. Елизаров). Учитель возразил: 
«Друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастиях, но я не по-
грешил против истины (И. Эренбург). В тебе уже немного на-
чинает проявляться образ Божий. А раз так, то [...] если ты 
будешь грешить против этого, ты будешь осквернять святы-
ню, которая в тебе уже есть (Митрополит Антоний (Блум)). 
Вера Фабиановна не захотела грешить против очевидности и 
перевела разговор в иное русло (Е. Парнов). Все это делается 
для увеличения зрелищности, но во многом грешит против ре-
альности («Боевое искусство планеты», 10.06.2004).
СИН: противоречить; АНА: искажать.
◊ разг. грешить на А2. ‘Без достаточных оснований считать А2 
виновником или причиной нежелательного события’: Мы гре-
шили на аспирин, а дело, оказывается, в другом; Так что зря 
мы грешили на старикашку («Наука и жизнь», 2009). [М. Г.]

ГРЕ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гре́шен, грешна́, грешно́ и 
гре́шно, грешны́ и гре́шны, СРАВН грешне́е.
грешный 1.1 ‘совершающий грехи’: Все люди грешны.
грешный 1.2 ‘виноват’: В чем ты грешен?
грешный 2.1 ‘полный грехов’: грешный мир.
грешный 2.2 ‘связанный с сексом’: грешные сны.
грешный 2.3 ‘запретный’: грешная любовь.

грешный 1.1
Все люди грешны; Врать грешно́; Разве я грешнее других?; 
Отпусти на покаяние мою грешную душу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совершающий грехи’ [преим. в функции имен-
ной части сказуемого].

 1) Метонимические употребления применительно к органам 
и частям тела человека в роли А1: И он к устам моим приник / 
И вырвал грешный мой язык / и празднословный, и лукавый 
(А. С. Пушкин); Здесь уже истинно, всё дело рук человече-
ских – вот этих самых рук... Эх, грешных, проклятущих рук! 
(О. Павлов).
2) Ослабленные шутливые употребления, обычно при личном 
местоимении, во вводной конструкции в функции существи-
тельного, представляющие фигуру скромности: Не только мы, 
грешные, но и святые мужи совращались (А. П. Чехов). Он, 
как и все мы, грешные, любил славу! (В. Катаев). Видно, тоже, 
как все грешные, побаивается бандитов (П. Нилин).

 Христос пришел в мир грешных спасти, а не праведных 
(Митрополит Антоний (Блум)). Бывают слабыми и грешные, 
и праведные (В. Гроссман). Певец [...] сумел донести до слу-
шателей и разрушительную бездну в душах без Бога, и про-
цесс мучительного раскаяния грешного человека («Российская 
музыкальная газета», 12.03.2003). Всяк человек слаб, грешен 
и податлив, ни про кого нельзя сказать: «На это он не спосо-
бен» (Ю. Домбровский). Человек, взявший в руки оружие, уже 
грешен, так как он не надеется на милость Бога и не вверяет 
себя Его рукам (Г. Садулаев). Перед Богом капитан Гусаков 
был грешен еще с довоенных времен, когда они, пограничники, 
помогали укреплять советскую власть в местечке, где рас-
полагалась их погранкомендатура (В. Быков).
СИН: греховный; АНА: виноватый; ДЕР: грешник; безгрешный.
грешный 1.2, только КР.
Каюсь, грешен.

ЗНАЧЕНИЕ. Грешен перед А2 в А3 ‘Нарушивший нрав-
ственный закон действием А3, которое причинило ущерб 
лицу А2’.

 Ослабленные употребления, по значению близкие к ‘вино-
ват’: Отец, праведный до тошноты и скуки, не нашел ничего 
лучшего, как брякнуть: грешен, служил под знаменами цар-
ских генералов (А. Азольский). Грешен, я тогда не расслышал, 
не проник в смысл ее слов (А. Приставкин). И еще: я люблю, 
грешна, когда на меня смотрят мужчины (Е. Белкина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • перед ТВОР: грешен перед людьми.
А3 • в ПР: грешен в том, что скрыл правду.
 • ПРЕДЛ: грешен: скрыл правду.

 – Мария Годфруа, – сказал он и не узнал своего голоса – так 
он был нежен и мягок, – в чем вы грешны? (А. П. Чехов). Я очень 
грешен перед Ходасевичем – мы с ним «литературно» враж-
довали (В. Крейд). И в том, что произошло дальше, я грешен 
исключительно перед ее мужем (И. Кио).
СИН: виноват; ДЕР: грешник.
грешный 2.1
Грешный мир; грешная жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полный грехов’.

 Он чувствовал себя как бы спустившимся на грешную зем-
лю (В. Дудинцев). В течение пятидесяти с лишним лет он 
украшал своим благородным существованием эту грешную 
землю (Г. Жженов). Выступая против вечных пороков греш-
ного мира, композитор [Прокофьев] направляет острие пре-
жде всего на ханжество и на ханжей (В. Зак). Суд как вопло-
щенная справедливость, разумеется, идеал, который, как 
всякий идеал, недостижим в нашем грешном мире (М. Крас-
нов). Он пишет о страстях человеческих, о любви, [...] о жиз-
ни грешной – но милой его сердцу (Л. Лопато).
СИН: греховный; АНА: падший.
грешный 2.2
Грешные мысли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к сексуальной сфере’.

 Может быть, он даже являлся им в грешных снах (В. Ка-
таев). Выпростала из-под одеяла смуглую, все еще крепкую 
ногу, вытянула во всю длину, потом, приподняв над грешным 
ложем [...] стала разглядывать ее, точно чужую (Л. Зорин). 
Она с удовольствием ощущала себя красивой и грешной 
(А. Слаповский). Тело мое грешно, и если бы не бедная падче-
рица, ей-ей ушел бы из жизни (Ю. Азаров). Ночь на Ивана 
Купалу! Страшна ты, грешна и весела (К. Букша).
СИН: греховный, АНА: эротический; распаленный.
грешный 2.3
Грешная любовь к женатому мужчине.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Запретный из-за нарушения какой-л. заповеди 
или моральной нормы’.

 Он совратил эту барышню, разрушил ее жизнь и надругал-
ся над ее пусть грешным, но искренним чувством (Б. Акунин). 
Снова появилась, теперь уже в новой квартире, его присуха, 
его маета и любовь грешная, погубительница Людмила Дер-
бина (В. Астафьев). Да и велик ли грех, ежели [...]любитель 
консоме утолит свою грешную страсть в непоказанное вре-
мя? («Наука и жизнь», 2007).
СИН: греховный.
◊ грешным делом ‘совершая нечто неподобающее’: Не люблю 
я ее, грешным делом; Грешным делом он, наверное, привирал 
(Б. Пастернак); Зная, что он киевлянин, я, признаюсь, греш-
ным делом подумал, уж не был ли он при немцах полицаем 
(В. Войнович). Сам, грешным делом, люблю поспать в рабочее 
время (И. Грекова). [М. Г.]
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ГРИБ, СУЩ; МУЖСК; -а́, МН -ы́, -о́в.
гриб 1
Белые грибы; собирать <искать> грибы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плодовое тело особого организма, обычно ра-
стущего в лесу, состоящее из ножки и шляпки’.

 1. Грибы обычно размножаются спорами. Бо́льшая часть 
гриба (грибница) скрыта под землей или в толще дерева и 
представляет собой сплетение тончайших нитей. Различаются 
съедобные, условно съедобные, несъедобные, ядовитые, гал-
люциногенные грибы. Размер вместе с ножкой колеблется от 
размера ногтя до размера всей ладони от запястья до кончиков 
пальцев. Основные съедобные лесные грибы средней полосы: 
белые, подосиновики, подберезовики, маслята, рыжики, лисич-
ки, сыроежки, опята.
2. Образные употребления применительно к грибообразным 
объектам: атомный <ядерный> гриб; Еще не было ясно, мо-
гут ли подземные испытания заменить ужасные надземные 
«грибы» (Г. Горелик) [‘о ядовитом радиоактивном облаке по-
сле ядерного взрыва’]; беседка-гриб для дачи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластинчатые <губчатые> грибы; су-
шеные <свежие, соленые, маринованные> грибы; незнакомый 
гриб; червивый гриб; гриб боровик; гриб мухомор; разновид-
ности <классификация> грибов; царство грибов; шляпка 
гриба; ножка гриба; связка сушеных грибов; корзина с гриба-
ми; омлет <пирог, суп> с грибами; чистить грибы; жарить 
<варить, солить, мариновать, сушить> грибы; выращивать 
грибы; отравиться грибами; ходить по грибы <за грибами>; 
как грибы после дождя [о быстром появлении чего-л. в очень 
большом количестве: Как грибы после дождя выросли много-
численные лавчонки]; Грибы растут; Грибы сварились.

 А ночью, может, еще и дождик пойдет, это хорошо для 
грибов, их в этом году что-то совсем нет, а какое же лето 
без грибов? (Ю. Домбровский). Идешь по грибы и заранее ри-
суешь себе, как под темной елью стоят шоколадные белые 
грибы (В. Солоухин). Я всегда была против употребления в 
пищу грибов (А. и Б. Стругацкие). В руках у него была тарел-
ка с маринованными грибами (А. Геласимов). Естественный 
лес представляет собой сложное экологическое сообщество 
деревьев и других растений, бактерий, грибов и животных 
(«Наука и жизнь», 2009).
АНА: мухомор; поганка; ДЕР: грибок; грибница; грибник; гриб-
ной; грибообразный.
гриб 2, обычно в форме МН.
Плесневые грибы; паразитические грибы; дрожжеподобные 
грибы в кишечнике; Грибы-паразиты поражают живые тка-
ни растений, животных и человека, вызывая различные за-
болевания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Особая группа организмов, лишенная хлорофил-
ла и питающаяся готовыми органическими веществами’.

 Используются в микробиологии и пищевой промышлен-
ности.

 По мнению микологов (специалистов по грибам) большин-
ство видов плесневых грибов убить можно только формали-
ном (Реставрация книг. Переплетное дело (2010)). При удале-
нии крышки [с йогурта] можно обнаружить и активно 
растущую колонию грибов, иногда уже в стадии бурного спо-
роношения («Наука и жизнь», 2009). Инфекции костного моз-
га [...] обычно вызываются микобактериями, грибами или 
другими вирусами («Вопросы вирусологии», 05.01.2004).
СИН: грибок, грибки.
◊ древесный гриб ‘твердый нарост на дереве, внешне напо-
минающий шляпку гриба’: Зачесанные наверх пегие воло-
сы слиплись в нарост, напоминавший древесный гриб-чагу 

(М. Елизаров); разг.- сниж., ирон. старый гриб ‘старый муж-
чина’: Интересно, что этот старый гриб там накалякал? 
(Е. Прошкин); разг. уходящ. (чайный) гриб ‘кисло-сладкий 
напиток, приготовленный из слабого раствора чая с сахаром 
в результате взаимодействия с ним особого организма, име-
ющего вид слизистой шляпки, а также сам этот организм’: 
В осенне-зимний сезон [...] употребляли напиток, называвший-
ся гриб (Б. Кенжеев). [М. Г.]

ГРИ́ВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
грива 1.1
Лошадиная грива; Кони трясут гривами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинная шерсть, растущая на шее или на голове 
некоторых млекопитающих А1, которая часто является одним 
из признаков самцов’.

 Образные употребления: Он представил себе это бескрай-
нее море, по которому скачут, играя белыми гривами, волны, 
сшибаясь друг с другом в холодном просторе (В. Голованов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грива льва.
 • КАКАЯ: львиная грива.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густая <большая> грива, жидкая <об-
лезшая> грива; уход за гривой; расчесывать гриву, заплетать 
гриву; гладить гриву; держаться за гриву, вцепиться в гриву 
лошади.

 – Цок, цок, – тонконогий конь взмахивал весело гривой 
(А. Н. Толстой). Войдя в середину табуна лошадей, сгрудив-
шихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по 
шеям (В. Астафьев). Через минуту я [...], ухватившись за ко-
роткий ежик ослиной гривы, вскочил Арапке на спину (Ф. Ис-
кандер). Лошади мчатся, развевая гривы (И. Грекова). У пары 
вороных гривы переплетены алыми лентами, спицы на колесах 
выкрашены охрой (Б. Акунин).
АНА: шерсть; волосы; ДЕР: гривка; загривок; гривастый.
грива 1.2, перен. разг.
Седеющая грива; тряхнуть гривой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинные пышные густые волосы человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густая <пышная, лохматая> грива; ры-
жая <золотистая, черная, седая> грива; грива волос; встрях-
нуть гривой.

 В это время в открывшихся дверях голицынского магазина 
появилась в одном сюртуке, с развевающейся седой гривой 
огромная фигура владельца (В. Гиляровский). Здесь, в купе, не 
суд с присяжными заседателями и красноречивым адвокатом, 
взмахивающим романтической гривой (А. Н. Толстой). Крест-
ный ход, перестроился, подтянулся, и поплыли в стройном 
чине и порядке [...] митры и камилавки, буйные гривы дьяконов 
(М. Булгаков). Олимпия мотнула черной гривой и сказала том-
но: – Что правда, то правда (Вик. Ерофеев). Мама правила, 
откинув назад непослушную гриву волос (Н. Щербак).
АНА: шевелюра; прическа; ДЕР: гривка; гривастый.
грива 2
Узкая грива; водораздельная грива; идти по гриве.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продолговатая возвышенность, обычно порос-
шая лесом’.

 Часто используется в составе названий: Высокая Грива.
 Однажды в лесу за рекой далеко от дома я случайно набрел 

на гриву: посреди обыкновенного заросшего травой неинте-
ресного заболоченного леса возвышался крутой холм и по его 
склонам стеной взбирались на кручу деревья (А. Варламов). 
Им в голову не могло прийти, что я по какой-то случайности 
сумел почти неприметной узкой сухой гривой миновать эти 
болота, пройти к сопкам (Р. Ахметов). Леса, формирующиеся 
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на склонах грив, – светлые, разнотравные и богаты различ-
ными биоресурсами («Геоинформатика», 26.09.2004). Части 
поймы следует использовать под [...] пастбища, но обяза-
тельно в сочетании с лесными массивами и полосами, особен-
но по гривам центральной поймы («Лесное хозяйство», 2003). 
Но в [затопленном] лесу, не видя берега, они [лоси] оставались 
на небольших гривах, где вода доходила им до брюха (Л. Зы-
кова).
СИН: гребень, гряда; АНА: возвышенность.
◊ в хвост и в гриву см. ХВОСТ. [М. Г.]

ГРИМ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН  -ы, -ов.
Эскиз грима; в гриме короля Лира; играть без грима.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Средство изменения внешности актера А1, пре-
имущественно его лица, с целью придать ему сходство с су-
ществом А2, или облик существа А2, достигнутый с помощью 
этого средства’.

 1. В качестве грима используются гримировальные краски, 
пластические и волосяные наклейки, парик.
2. Образные употребления: Все, что мы проживаем, остается 
в нас, на нас, и грим прожитого лежит на лицах (В. Вульф).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грим артиста <актеров, Качалова>.
А2 • РОД: грим Ленина <Бабы-Яги, преступника>.
 • КАКОЙ: клоунский грим.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В гриме, без грима, под гримом; жирный 
<жидкий> грим; сложный грим; театральный <телевизион-
ный грим>, боевой грим; удачный <хороший> грим; баночка с 
гримом; пользоваться гримом, накладывать <класть> грим 
на лицо, поправлять грим; снимать <смывать, стирать> 
грим.

 Изабелла, гример, мягкой кисточкой освежала грим на ли-
цах актеров (Г. Бакланов). Парик и грим только подчеркивали 
ее моложавость (С. Есин). В первом отделении я буду петь 
старые песни в костюме и гриме Пьеро, а во втором отделе-
нии в обычном моем виде (А. Вертинский). В ноябре на гене-
ральной репетиции в гриме и костюме Ивана Грозного умер 
Н. П. Хмелев (В. Давыдов). Чаплин в гриме Гитлера, сидя на 
столе, так похожем на настоящий, жонглирует надувным 
земным шаром («Культура», 08.04.2002).
АНА: макияж; (боевая) раскраска; румяна, белила, помада; 
косметика, разг.-сниж. марафет; парик; маска; ДЕР: гример; 
грим-уборная; гримировать. [М. Г.]

ГРИМА́СА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
гримаса 1
Презрительная гримаса; гримаса презрения; состроить гри-
масу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Намеренно или непроизвольно искаженное вы-
ражение лица человека А1, отражающее чувство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гримасы учеников <пьяного мужика>.
 • ПРИТЯЖ: твои гримасы.
А2 • РОД: гримаса брезгливости <недовольства>.
 • КАКАЯ: злобная <недовольная> гримаса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страдальческая <болезненная, трагиче-
ская, мученическая, плаксивая> гримаса, фальшивая гримаса; 
брезгливая гримаса; злая гримаса, страшная гримаса [чтобы 
кого-то испугать]; смешная гримаса; гримаса презрения <от-
вращения, ужаса>; гримаса недоумения; гримаса боли <стра-
дания>; делать <строить, корчить> гримасы.

 То, что прокурор не сводит глаз с моего лица, мучило меня, 
и я, кажется, сделал непроизвольную гримасу (Ю. Домбров-

ский). Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось 
гримасой равнодушия и безысходности (С. Довлатов). Мичман 
пожал плечами и одновременно сделал гримасу носом, ушами 
и губами (В. Аксенов). На лице у Лидии Тимофеевны гримаса 
боли (А. Геласимов). Лицо его, в котором было что-то та-
тарское, [...] застыло в раздраженной гримасе (О. Павлов). 
И еще я понял, что означает Тимошина странная гримаса. Он 
изо всех сил сдерживал слезы (В. Белоусова).
СИН: рожа [корчить рожу]; АНА: мина; ужимка.
гримаса 2, перен. книжн.; обычно в форме МН.
Гримасы брака; гримасы судьбы <фортуны>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявление неприятных сторон явления А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гримасы быта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гримасы свободы <демократии>; грима-
сы капитализма <рыночной экономики>; гримасы прошлого 
<современности>; гримасы жизни <памяти>.

 Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гоф-
мана, можно было изобразить то, что тогда называлось 
«гримасами нэпа» (В. Катаев). Это одна из острот, вернее, из 
гримас жизни (В. Шаламов). Таковы гримасы истории, ме-
няющие наш взгляд на мир (А. Ларина (Бухарина)). Конечно 
же, болезни и гримасы времени не могут не заразить и это 
сообщество («Культура», 08.04.2002). Вот он, настоящий, 
хрестоматийный мученик, морально и физически истерзан-
ный капризами машины и гримасами сервиса («За рулем», 
15.03.2004).
АНА: пережитки (прошлого); недостатки; пороки. [М. Г.]

ГРИПП, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов, ПР в гри ́ппе.
Тяжелый грипп; заболеть гриппом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Острое вирусное инфекционное заболевание ды-
хательных путей, сопровождающееся общим недомоганием, 
головной болью и повышением температуры’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желудочный <куриный, птичий, свиной, 
азиатский, гонконгский> грипп; вирус <штамм> гриппа; 
вспышка <эпидемия> гриппа; симптомы гриппа; профилак-
тика гриппа, прививки <вакцина> против гриппа, средства 
от гриппа; осложнения после гриппа; заразиться гриппом, 
болеть гриппом, лежать с гриппом, перенести грипп; лечить 
грипп, лечить кого-л. от гриппа.

 Чем только не переболел этот несчастный ребенок: грипп, 
воспаление легких, поносы, фурункулы (А. Рыбаков). – Теперь 
такой грипп свирепствует, азиатский, – говорит он (Б. Окуд-
жава). В этом городе дни и ночи висят туманы, слякоть, хо-
лод промозглый – всё для гриппа! (А. Вертинский). Ей было 
полтора года, когда она потеряла слух после перенесенного 
гриппа («Наука и жизнь», 2007). При простуде и гриппе, со-
провождающихся мучительным сухим кашлем, советуют на-
сыпать в заварочный чайник чайную ложку семян фенхеля, 
добавить щепотку молотого имбиря и залить стаканом ки-
пятка («Наука и жизнь», 2006).
СИН: устар. инфлуэнца, устар. испанка; АНА: простуда, анги-
на, вирус, бронхит, лихорадка; ДЕР: гриппозный; грипповать. 
[М. Г.]

ГРИФ1, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
Черный гриф; На добычу слетелись грифы и вороны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная хищная птица, питающаяся падалью’.

 Гриф относится к группе падальщиков. Длина тела пример-
но 1 м. Голова и шея покрыты коротким пухом, защищающим 
их от загрязнения при поедании внутренностей трупов. Оби-
тают в горах на жарких засушливых территориях.
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 И другая гравюра – гриф. Смотришь и понимаешь, что 
художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона (Ю. Дом-
бровский). Крупный гриф скользнул откуда-то из-под брюха 
дирижабля, уселся на спину трупу, потоптался, рванул клю-
вом мундир, огляделся; потоптался снова, сдвигаясь к черной 
шее (А. Иличевский). После того как хищники насытятся, 
наступает время грифов, которые дочиста объедают бро-
шенные хищниками останки («Вокруг света», 15.07.2004).
АНА: стервятник. [М. Г.]

ГРИФ2, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
гриф 1
Длинный гриф; трещина в грифе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинная узкая планка, выступающая из кор-
пуса струнного инструмента А1, над которой натягиваются 
струны’.

 К грифу исполнитель прижимает струны для изменения 
высоты звука. Важнейшая часть грифа – его верхняя часть, 
называемая головкой. На ней располагаются колки – держа-
тели струн, с помощью которых регулируется их натяжение, 
порожек – небольшое возвышение, поднимающее струну над 
грифом на требуемую высоту и ограничивающее звучащую 
часть струны, а также лады – поперечные деления.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гриф виолончели.

 Из-за большой длины грифа альт заметно менее подвижен, 
и от исполнителя требуется соответствующая растяжка 
пальцев и часто недюжинная физическая сила и ловкость 
(Ю. Башмет). – Ты смотри, – говорил один другому: – Дерево – 
раз, лады как сделаны – два, гриф какой – три (А. Слапов-
ский). Обхватив гриф гитары длинными сухими пальцами, 
отец заводил что-нибудь вроде: Тает луч пурпурного заката 
(Э. Лимонов). Мне нравились наши гитарные вечера, но хоте-
лось, чтоб клест сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на 
грифе гитары (Ю. Коваль). Я видел только голову мальчика, 
который, склонившись к грифу, настраивал гитару (А. Гела-
симов).
гриф 2, спец.
Упражнения с грифом штанги; повороты туловища с грифом 
штанги в руках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стержень спортивной штанги’.

 Пытаясь оправдаться, показываю мозоли от грифа штан-
ги («Пятое измерение», 2003). [М. Г.]

ГРИФ3, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Гриф учреждения; гриф «Хранить вечно» <«совершенно се-
кретно»>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Оттиск надписи А2 на документе с официаль-
ными данными об учреждении А1, от которого он исходит, 
служащий свидетельством истинности документа или особого 
характера А2 информации, содержащейся в нем’.

 Расширенные употребления применительно к строке, напе-
чатанной типографским способом на титульной странице из-
дания и содержащей название организации, одобрившей или 
издавшей книгу, или указание на ее содержание: под грифом 
РАН <Минобразования>; книги с грифом «фэнтези»; С одной 
стороны, это была мрачная и скорбная исповедь, а с другой – 
по теме она явно шла под грифом «детской литературы» 
(Б. Минаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гриф университета.
 • КАКОЙ: университетский гриф.
А2 • ПРЕДЛ: гриф «впервые в стране и в мире».

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Под грифом; с грифом; грифы различных 
обществ и комитетов; гриф «разрешено к печати»; секрет-
ное донесение с грифом «особой важности»; поставить гриф; 
пометить грифом; снять гриф секретности.

 К полудню была завершена большая часть пути, нарисо-
ванного мне на казенной бумаге с грифом и номером нашей 
почтовой части (В. Астафьев). Вообще, все документы, свя-
занные с Атомным проектом, шли под грифами «совершенно 
секретно», «особая папка» («Наука и жизнь», 2007). Поэтому 
на данном труде появился гриф «Для служебного пользова-
ния», что весьма необычно в наше время («Наука и жизнь», 
2007). Вначале из Москвы отправлялась телеграмма со специ-
альным грифом – «Правительственная» (А. Тарасов).
СИН: штамп; печать; АНА: печатка. [М. Г.]

ГРОЗА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН гроз́ы, гроз, гроз́ами.
гроза 1
Летняя <майская> гроза; Собирается гроза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень сильный дождь, сопровождаемый мол-
ниями и громом’.

 Образные употребления: Лик его ужасен, движенья быстры, 
он прекрасен, он весь как Божия гроза (А. С. Пушкин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильнейшая гроза; ночная гроза; близкая 
гроза [скоро начнется]; дальняя <далекая> гроза [далеко от 
данного места]; очищающая гроза; тропические грозы; сухая 
гроза; во время грозы, в грозу; бояться грозы; Надвигается 
гроза, Зашумела гроза, Разразилась <началась> гроза; Гроза 
прогремела <пронеслась, закончилась, прошла>; Гроза про-
шла стороной.

 Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган 
(М. Булгаков). Тучи закрыли небо. Парило, как перед грозой 
(Ю. Домбровский). Темно было уже, как перед сильной грозой 
(А. Грин). Ночью была гроза, молнии разрывались рядом, всё 
вокруг трещало, на веранде полопались стекла и заливало лив-
нем (Ю. Трифонов). Где-то на западе громыхнуло, предвещая 
грозу (А. Азольский).
АНА: дождь, ливень; гром, молния; непогода, ненастье, ура-
ган, буря, шквал; ДЕР: грозовой.
гроза 2.1, перен.
Гроза революции; Гроза войны пронеслась над страной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Интенсивно протекающее опасное явление А1, 
влияющее на жизни и судьбы многих людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Разразилась) гроза коллективизации.
 • КАКАЯ: финансовая гроза.

 На том бы можно было и покончить с молодым Бенкендор-
фом в грозе Двенадцатого года, если бы молнии ее не высве-
тили черты примечательные (Ю. Давыдов). Только что от-
гремела гроза революции, и чистый воздух надежд пьянил куда 
более опытных людей, чем Колюша (Д. Гранин). В то время 
военная гроза уже отшумела (К. Паустовский). Все уже знали 
о биржевой грозе, разразившейся над Берлином (А. Н. Толстой). 
Мы судьбою не заласканы, / Но когда придет гроза, / Мы возь-
мем судьбу за лацканы / И посмотрим ей в глаза (Р. Рожде-
ственский).
СИН: беда, потрясение.
гроза 2.2, перен.
По ее виду чувствовалось, что приближается <надвигается> 
гроза; В доме запахло грозой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бурное проявление недовольства по отношению 
к лицу А2 со стороны лица А1, считающего А2 в чем-то ви-
новатым и имеющего право выражать свои чувства в резкой 
форме’ [А1 и А2 обычно не выражаются].



ГРОЗА 708 ГРОЗИТЬ

 Голос его звучал спокойно, но в нем слышалась будущая 
гроза, и Шурка забеспокоился (Ю. Коваль). Что касается Ро-
берта, тот к нему в Вильнюс срывался многажды, то есть 
всякий раз, когда в московском доме разражалась гроза 
(В. Аксенов). Он понял, что гроза миновала, и давал волю 
оскорбленным чувствам (М. Елизаров). Поэтому ссоры у них 
с Мариной не редкость... Но гроза всегда быстро стихает, не 
оставляя взаимных обид (И. Корягина). Вечером позвонил 
Илья. – Когда ты приедешь? – тихо спросил он, но в его голо-
се слышалась угроза – раскаты грядущей грозы (Т. Тронина).
АНА: скандал, ссора; недовольство, раздражение, гнев; ругань, 
разнос, выговор; ДЕР: грозовой [Грозовая атмосфера в доме 
сгущалась].
гроза 3
Гроза улицы <города>; гроза семьи; гроза бандитов и шпио-
нов; Он был грозой Арбата; Гроза птичьих гнезд – серая во-
рона.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо А1, представляющее своими действи-
ями постоянную опасность для более слабых существ А2 и 
внушающее им страх’.

 Метонимические употребления применительно к управляе-
мой человеком военной технике в роли А1: Король приказы-
вает заложить самый большой и красивый корабль, который 
должен стать грозой морей и устрашать врагов королевства 
(Наука и жизнь, 2007).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гроза учеников <школы>.

 Во главе школы стоял Борис Иванович Поповский, бывший 
воспитатель кадетского корпуса, гроза кадетов – мужчина 
крупный, мощный, громкоголосый (И. Грекова). Хоть Федька 
давно уже не извергал ни грома, ни молний, его продолжали 
считать грозой нашего дома (А. Алексин). И совсем он, ну ни 
капельки, не похож на «грозу переулка», предводителя хулига-
нов (М. Семенов). – Это самые страшные пираты мира! Гро-
за южных морей (В. Губарев). Раницкого считают грозой 
немецких литераторов: с высоты своего жизненного опыта 
он всегда позволял себе говорить, что думал (Р. Фрумкина).
АНА: угроза. [М. Г.]

ГРОЗДЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН гро́зди, грозде́й и гро́здья, -ев.
Гроздья кокосовых орехов <бананов>; гроздья ягод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность плотно прилегающих друг к другу 
цветков или плодов А1, растущих на одной ветке растения’.

 Образные употребления: На [...] турниках, как всегда, висели 
гроздья парней и мальчишек («Октябрь», 2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гроздь винограда.
 • КАКАЯ: виноградная гроздь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сочные <тяжелые> грозди; пышные гроз-
дья (цветов); Висят гроздья; Зреют грозди винограда.

 Белой акации гроздья душистые / Ночь напролет нас сво-
дили с ума (М. Матусовский). Зато уж осенью – за каждым 
забором – рябиновые гроздья (Ю. Коваль). А поздней осенью 
кое-где по опушкам рдеют грозди калины обыкновенной 
(Ю. Карпун). В середине сентября созревают ярко-красные 
плоды, свисающие эффектными тяжелыми гроздями («Наука 
и жизнь», 2006). С августа и до самой зимы дугообразно изо-
гнутые побеги просто усыпаны гроздями белых плодов (А. Ку-
клина). Буйно цвела розовыми гроздьями японская вишня-
сакура (Б. Грищенко).
СИН: кисть (винограда); АНА: шапка [В кают-компании 
пассажиров удивили белые, сиреневые, розовые шапки цветов 
(Е. Велтистов)]; связка (бананов); колос; ДЕР: гроздочка. [М. Г.]

ГРОЗИ́ТЬ, ГЛАГ; грожу́, грози́т; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.2.
грозить 1.1 ‘обращаться с угрозой к кому-л.’: Жена грозила ему 
разводом.
грозить 1.2 ‘делать угрожающий жест’: грозить пальцем.
грозить 2 ‘ быть причиной возможной нежелательной ситуации’: 
Повышение зарплат грозит инфляцией.
грозить 3.1 ‘вероятно наступление нежелательной ситуации’: Стра-
не грозил голод.
грозить 3.2 ‘объект таков, что с ним может случиться что-то не же-
ла тель ное’: Дом грозил рухнуть.

грозить 1.1
Жена грозила ему разводом; За пьянство его грозили уволить 
со службы; Объединенная Европа грозит санкциями оффшор-
ным зонам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грозит лицу А3 актом А2 за А4 ‘Лицо А1 со-
общает, что совершит акт А2, наносящий ущерб лицу А3, если 
А3 сделает А4, нежелательное для А1, или не сделает А4, нуж-
ное для А1 и нежелательное для А3’.

 Метонимические употребления с названием документа в 
роли А1: По декрету, грозившему самыми строгими карами, 
книги должны были доставляться в Палату из типографий 
немедленно по выходе (В. Ходасевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: грозить расстрелом заложников.
 • ИНФ: грозить рассказать все родителям.
 • что ПРЕДЛ: Отец все время грозил, что убьет вас 

(Е. Шварц).
 • ПРЕДЛ: – Я буду жаловаться начальству, – грозил он.
А3 • ДАТ: Ему (даже судом) грозили.
А4 • если ПРЕДЛ: грозить лишить всех премии, если будут 

жаловаться.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грозить смертью <арестом, самоубий-
ством>; грозить тюрьмой <карцером, Сибирью>; грозить 
убить; грозить исключить из института.

 Милиция снова грозила тюрьмой за нарушение паспортно-
го режима (С. Довлатов). Бенкендорф вызвал Дельвига к себе, 
обошелся с ним в высшей степени грубо, грозил Сибирью и 
даже обращался на «ты» (В. Ходасевич). Ласковый дедушка 
[...] все грозил мне, что выпорет меня крапивой... Но я отлич-
но понимал, что угроза шуточная (Е. Шварц). Сейчас я тебя 
удалю через форточку, хриплым голосом грозил Ширяев (Вик. 
Ерофеев). Вера Ивановна обзванивает подписавшихся, сты-
дит, грозит, требует снять подписи под подметным письмом 
(В. Войнович).
СИН: угрожать, пригрозить, обиходн. грозиться; АНА: 
предупреждать; припугнуть, пугануть, запугивать, прост. 
стращать; ДЕР: угроза; грозный.
грозить 1.2, ≈ СОВ по грози́ть.
Грозить кулаком <пальцем, кнутом>; погрозить строго <на-
ставительно>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грозит человеку А2 ‘Человек А1 де лает рукой 
или предметом А3, который он держит в руке, жест, адресо-
ванный человеку А2 и выражающий угрозу, злобу или пре до-
сте ре же ние’ [часто сопровождается репликой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: грозить бродяге (кулаком).
А3 • ТВОР: погрозить пальцем <палкой>.

 Ему и больно и смешно, / А мать грозит ему в окно 
(А. С. Пушкин). Она выру га лась и по гро зи ла ку ла ком уда-
лявшей ся ка ва ле рии (Б. Пастер нак). Она только погрозила ему 
пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу (А. Гайдар). Тут дири-
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жер Тосканини обернулся и палочкой лично мне погрозил: 
цыц! (Ю. Алешковский). Я тебе дам!.. – зашипел он вдруг, за-
метив, как какой-то партизан [...] повернул в сторону, за-
манивая и других. – На место! – И он погрозил ему плеткой 
(А. Фадеев). – Цыц! – прикрикнул на нее муж и погрозил паль-
цем, – иди что-нибудь приготовь! (Ф. Искандер). Он вырази-
тельно погрозил кулаком толстяку на крыльце (А. и Б. Стру-
гацкие).
СИН: по ка зать ку лак ко му-л [Не суй ся к нам, а не то... – Он 
по ка зал мне ку лак].
грозить 2
Один неосторожный шаг грозил погубить все дело; Удары 
грома, казалось, грозили расплющить крышу хижины; Неза-
конные вырубки грозили полным истреблением лесов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грозит А3 ситуацией А2 ‘Ситуация А1 может 
стать причиной возникновения в будущем опасной или неже-
лательной для А3 ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пробки на дорогах грозили (задержать нас на пол-

дня).
А2 • ТВОР: (Любая ошибка пилота) грозит аварией.
 • ИНФ: (Разбушевавшаяся Нева) грозила затопить набе-

режную.
А3 • ДАТ: (Чем это) нам грозит?

 [Он] твердо знал, что первый ход e2-e4 не грозит ему ни-
какими осложнениями (И. Ильф, Е. Петров). Один размаши-
стый жест грозил катастрофой (С. Довлатов). Жизнь тогда 
слишком часто грозила, говоря словами того же Пастернака, 
«полной гибелью всерьез» (С. Волков). Непрошеные попутчи-
ки, возможно, собрались ехать до самой станции, а это гро-
зило серьезными осложнениями (Э. Казакевич).
СИН: угрожать, предвещать; АНА: сулить; ДЕР: угроза.
грозить 3.1
Пу те ше ст вен ни кам гро зи ла опас ность; Ему не грозит ничего 
плохого; Стране грозил голод <разруха>; Уссурийскому тигру 
грозит полное исчезновение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грозит объекту А2 ‘Ве ро ят но на ступ ле ние 
ситуации А1, опасной или не же ла тель но й для А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Фирме) грозило банкротство; Что (ему) грозит?
А2 • ДАТ: Теперь вам (ничто) не грозит.

 Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жесто-
кая ссылка, как римскому изгнаннику (Н. Мандельштам). Ему 
грозило увольнение с работы (С. Довлатов). Ей грозило страш-
ное: любовь без любви (Ю. Трифонов). За потерю инструмен-
та грозил штраф (В. Шаламов). Его коллекции не грозит 
ограбление (Ф. Искандер). Ну, смертельная болезнь мне вроде 
на данный момент не грозит; обычный рейс в Арктику (В. Ко-
нецкий).
СИН: угрожать; АНА: подстерегать; надвигаться.
грозить 3.2, наррат.
Крыша грозила обвалиться; Котел кипел и грозил взорваться; 
Обида грозила перерасти во что-то большее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 находится в таком состоянии, что с 
ним может произойти нежелательное событие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Старые дома грозили (рухнуть).
А2 • ИНФ: (Сделка) грозила сорваться [ИНФ только в форме 

СОВ].
 Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда 

передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы 
музыкантам (М. Булгаков). Сделала несколько шагов – осто-
рожно, словно пол грозил провалиться при каждом из них 

(В. Михайлов). Как только разговор грозил туда соскользнуть, 
Глеб Евгеньевич властно его останавливал (И. Грекова). 
[М. Г.]

ГРО́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гро́зен, грозна́, гро́зно, грозны́ 
и гро́зны, СРАВН грозне́е.
грозный 1 ‘свирепый’: грозный царь.
грозный 2 ‘очень сильный’: грозная армия.
грозный 3.1 ‘выражающий угрозу’: грозный вид.
грозный 3.2 ‘содержащий угрозу’: грозное предупреждение.
грозный 4, перен. ‘опасный’: грозная стихия.

грозный 1
Грозный правитель; грозен в гневе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действующий без милосердия и поэтому вы-
зывающий страх у других людей’ [по аналогии о животных: 
грозный лев].

 Никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы по-
дозревать [...] могучего и грозного преобразователя России 
(А. С. Пушкин). Державин ссорится с тремя императорами, 
он топочет ногами на Екатерину и в глаза обзывает грозного 
Павла таким словом, какого и напечатать нельзя (В. Ходасе-
вич). И страшен этот Суд не тем, что Судья грозен, не тем, 
что закон суров (митрополит Антоний (Блум)). Старый боль-
шевик, политкаторжанин, совесть революции, на вид грозный, 
[...] но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей 
нашей компании (В. Катаев). Он стал предметом любви и пре-
клонения, но не грозным начальником (Д. Панченко).
СИН: суровый, свирепый, страшный, устрашающий; АНА: же-
стокий; АНТ: милостивый, милосердный; добрый, кроткий.
грозный 2
Грозный соперник; грозный враг <противник>; грозная ко-
манда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько сильный, что в противоборстве с ним 
можно потерпеть поражение’.

 «Ювентус» [спортивная команда] никогда не чувствует 
себя осаждаемым, он всегда на охоте, и это делает его еще 
более грозным («Известия», 20.10.2002). Фавориты турнира – 
грозные итальянский «Милан» и английский «Челси» (М. Алек-
сеев). На место Геращенко пришел соперник куда более гроз-
ный – это электорат (Коммерсантъ-Власть, 2002). Балтийский 
флот Петра превратился в грозную силу, оказывавшую давле-
ние на Швецию («Наука и жизнь», 2006).
АНА: сильный.
грозный 3.1
Грозный взгляд <вид>; грозный голос <клич>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий угрозу и поэтому способный вы-
зывать страх у других людей’.

 Выражение грозных дедовых глаз означало, что вкушаю-
щий совершает тяжкое преступление (М. Палей). Вообще, 
читая его грозные статьи в легальной и нелегальной печати 
и зная, что он был связан с Сергеем Нечаевым, я считал его 
одним из самых свирепых фанатиков (К. Чуковский). Перед 
выходом из квартиры приосаниваюсь и смотрю на себя в зер-
кало – вид у меня такой грозный, что самому становится не 
по себе (О. Зайончковский).
СИН: угрожающий, страшный, устрашающий; ДЕР: грозно.
грозный 3.2
Грозный приказ; грозное пророчество; грозная резолюция 
<нота>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий угрозу и рассчитанный на то, что-
бы вызвать страх’.

 Одна [школьная тетрадка] даже попалась довоенная, 
с грозным типографским предупреждением на обложке: 
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«Продажа по цене выше обозначенной карается по закону» 
(Ю. Давыдов). Шпионский скандал сопровождался грозными 
заявлениями норвежских политиков и разоблачительными 
кампаниями в СМИ (Коммерсантъ-Власть, 1998).
СИН: угрожающий, устрашающий.
грозный 4, перен.
Грозная стихия; грозные рога; грозная пустыня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает страх, потому что он 
очень опасен или может быть очень опасен’.

 Самое грозное, что могло случиться, – воспаление легких 
(В. Шаламов). Тьма глухо рокотала, и Аркадию Лукьяновичу 
казалось, что он слышит грозный плеск ее волн (Ф. Горен-
штейн). Снова пронеслись над многострадальной, трагической 
нашей Родиной грозные дни (митрополит Антоний (Блум)). Ис-
теричность ее видится иначе в те всё более грозные для Коль-
цова годы (Д. Гранин). Больным, с поврежденной ногой, бро-
шенный товарищем пересекает снежную пустыню, один на 
один борется с грозными силами природы (Б. Полевой).
СИН: опасный, страшный; ДЕР: грозно. [М. Г.]

ГРОМ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов, в поэтической речи 
возможен ИМ МН грома́.
гром 1
Сверкнула молния, и через секунду раздался оглушительный 
гром; Слышались раскаты далекого грома.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Звук, сопровождающий удар молнии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный <раскатистый> гром; 
необиходн. гром небесный; раскаты грома; гром и молния; 
Грянул <ударил> гром; Гремит гром.

 Уже ни одного островка снега не осталось в лесу, в небе 
по ночам громыхал гром, и, хотя молнии не было видно, до 
самого утра шумел настоящий проливной дождь (С. Козлов). 
Когда-то такой силой – и человек обожествлял ее – были зем-
летрясения, молнии и гром, лесные пожары (В. Гроссман).
АНА: молния; ДЕР: громовержец, громоподобный.
гром 2
Гром выстрелов <аплодисментов>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Оглушительный шум, издаваемый объектом А1 
или сопровождающий явление или событие А1 и похожий на 
звук, сопровождающий удар молнии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гром пушек.
 • КАКОЙ: пушечный гром.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чудовищный гром; оглохнуть от грома; 
Гремит гром.

 Гром победы, раздавайся! (Г. Р. Державин). И стук колес 
вагона перерастает в непрерывный гром (В. Гастелло). Пере-
крывая гром динамиков, водитель крикнул жалобно: – Где 
пропадаешь? (А. Дмитриев). Горы превратили голос мастера 
в гром, и этот же гром их разрушил (М. Булгаков).
СИН: грохот, громыханье, грохотанье, гул; АНА: шум; ДЕР: 
громыхать.
◊ (Как) гром среди ясного неба ‛Что-то очень плохое случи-
лось внезапно’: Для многих в Японии эта речь прозвучала как 
гром среди ясного неба (Б. Дмитриев); как громом поразить 
<ошеломить, оглушить> ‛привести человека в состояние 
полного смятения, так что он некоторое время не может по-
шевелиться’ [обычно о неожиданной плохой новости]: Его 
как громом поразило известие о гибели племянника; метать 
громы и молнии ‛не сдерживаясь, выражать свой гнев по по-
воду кого-л. или чего-л. словами и жестами’: Мой всевышний 
начальник – четвертый помощник начальника штаба полка – 
мечет громы и молнии (П. Летувет); Пока гром не грянет (му-

жик не перекрестится) ‛До тех пор, пока не случится что-то 
плохое, не будет предпринято никаких мер по защите от него’: 
Полуразвалина на честном слове, слезно требующая ремонта 
[...]. Пока гром не грянет, Мужик не перекрестится (А. Из-
майлов); Разрази меня гром! ‛Говорящий как бы призывает 
высшие силы в свидетельство того, что он говорит правду’: 
– Разрази меня гром, не понимаю я, почему столько обморо-
женных (Ю. Герман) [см. тж БОГ]. [А. П.]

ГРОМА́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН -ее.
За громадным письменным столом восседал маленький чело-
век в сером костюме; Квартиру им дали просто громадную; 
Под глазом у него красовался громадный синяк; Фирма полу-
чала громадные прибыли; Таких громадных клопов, как в этой 
гостинице, я вообще никогда не видел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который намного больше очень большого 
и поэтому поражает’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Предметы: громадный торт, громадный абажур, громадная 
кастрюля <статуя>, громадный теплоход <дом>, громадные 
валуны.
Человек, живые существа, растения, их части: громадный че-
ловек, громадная собака, громадный дуб, громадные ступни 
<уши, лапы, руки>, громадные глаза, громадные листья.
Пространства: громадная территория, громадный парк, гро-
мадный (подземный) город, громадное небо.
Количество и параметры: громадное количество, громадная 
сумма <прибыль>, громадный капитал, громадные деньги 
<убытки>, (под) громадные проценты; громадный рост, гро-
мадные размеры, громадная высота.
Совокупности: громадная армия <труппа>, громадная пар-
тия наркотиков.
Последствия: громадный вред, громадные последствия, гро-
мадная польза, громадный успех.

 Они сидели в маленьком буфете на третьем этаже гро-
мадного здания одного из [...]ведущих физических институ-
тов (Н. Шмелев). Все те же сны, просторные комнаты с 
высокими потолками, громадные оранжевые абажуры трид-
цатых годов (Ю. Трифонов). Эвкалипт странно похож в су-
мерках на громадную русскую березу (В. Набоков). Я поблаго-
дарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, 
также устланное серым сукном (М. Булгаков). Через минуту 
появился официант с громадными войлочными бакенбардами 
(С. Довлатов).
СИН: огромный, гигантский, колоссальный, исполинский; 
АНА: неизмеримый, непомерный, несметный, неисчислимый, 
бессчетный; чудовищный, невиданный, невообразимый, дикий, 
страшный, ужасный, фантастический [фантастическая ско-
рость]; необъятный, бескрайний, безграничный; недюжинный 
[недюжинные способности]; головокружительный [головокру-
жительная высота, головокружительный успех], бешеный 
[бешеные деньги, бешеный успех], волчий (аппетит), собачий 
(холод), львиный [львиная доля].
АНТ: крохотный, крошечный, малюсенький; ДЕР: громад-
ность, громада, громадина; мега... [мегаполис]. [Е. У.]

ГРО́МКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гро́мок, громка́, гро́мко, 
гро́мки, СРАВН гро́мче.
громкий 1.1
Громкий голос; Послышался громкий смех; Из квартиры не-
слась громкая музыка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который звучит очень интенсивно и поэ-
тому очень хорошо слышен’.
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 Метонимические употребления применительно к действиям 
или процессам, которые сопровождаются очень интенсивным 
звуком’: громкое чавкание; Апенушкин работал остервенело, 
комья земли падали на Андрея Николаевича, песок скрипел на 
зубах, дыхание было тяжелым, громким (А. Азольский); Лора 
заворочалась на кровати, вздохнула и стала пить воду гром-
кими глотками (И. Грекова).

 Послышался где-то громкий и, как мне показалось, фаль-
шивый плач (М. Булгаков). В зарослях репейника под оградой 
он спугнул нескольких куриц, которые с громким кудахтаньем 
бросились к дому (В. Быков). Лежа с закрытыми глазами, 
Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, пере-
говаривались громким шепотом, гремели посудой (Ю. Трифо-
нов). Большая рыжая собака, стоявшая у распахнутых дверей 
кухни, бросилась в сторону Чика с громким лаем (Ф. Искан-
дер).
СИН: зычный (голос); АНА: шумный; АНТ: тихий; ДЕР: гром-
кость; громкоговоритель; громко.
громкий 1.2, разг.
Громкая женщина; громкая стайка ребятишек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который разговаривает громким голосом 
или производит другие громкие звуки, обращая тем самым на 
себя особое внимание’ [о человеке].

 Она где-то раздобыла пленку с первыми [...] записями песен 
Высоцкого и часто собирала громкие компании и, распахнув 
окно, давала возможность насладиться пением [...] всей улице 
(В. Астафьев). Мамочка такая громкая, большая [...], а Алексей 
Петрович маленький (Т. Толстая). Мы зашли в Нижнем с про-
щальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, 
громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты споривше-
му на Озере со староверами (З. Гиппиус). Ирада – самая гром-
кая во всей учительской, высокая, некрасивая, нескладная, 
острая на язык (А. Иличевский). В любом учебном заведении 
время от времени образуется класс или курс особенный – яр-
кий, громкий, с выдумками, с хулиганством, конечно, но и с 
умением учиться и забавлять себя и других весельем (А. Сла-
повский).
СИН: горластый; АНА: шумный.
громкий 2
Громкий судебный процесс; Спектакль имел громкий успех.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сразу после того, как он произо-
шел, вызывает в обществе большой, но неглубокий интерес и 
много обсуждается’ [обычно о ситуации].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкая отставка <акция, слава>, гром-
кий скандал <финал чемпионата>, громкое поражение, гром-
кое имя, громкие разоблачения.

 Газетные репортеры ежедневно осаждали его: прельстив-
шись их громкой шумихой, он уже не мог обойтись без нее и 
страдал, если она замолкала (К. Чуковский). Вы, конечно, уже 
знаете об их высылке. Громкая история, об этом говорит вся 
Москва (Б. Пастернак). Между столами, между группами сно-
вали молодые, у которых все было впереди – и громкая слава, 
и горькие неудачи (Д. Гранин). Генпрокуратура вчера как из 
рога изобилия сыпала откровениями по поводу раскрытия 
громких убийств последнего времени (Время МН, 26.07.2003). 
Он приобрел скандальную известность, ворвавшись в римскую 
политику благодаря громкому делу консула 63 года Гая Анто-
ния, которого он привлек к суду за вымогательство и выиграл 
этот процесс у самого Цицерона (В. Отрошенко).
СИН: нашумевший, сенсационный, скандальный; АНА: по-
пулярный, модный; престижный; известный, знаменитый, 
славный, прославленный; признанный, общепризнанный; пре-
словутый, хваленый, достохвальный.

громкий 3, обычно с существительным в форме МН.
Громкие лозунги; Очередные громкие заявления правитель-
ства обернулись ничем.
ЗНАЧЕНИЕ. Громкий А1 ‘Такой А1, реальное содержание 
которого, по мнению говорящего, не так значительно, как это 
следует из его формы’ [А1 – высказывание].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкие фразы <слова, клятвы, завере-
ния>; громкое название.

 Все громкие эпитеты, адресованные отцу (то есть «вели-
кий иллюзионист Кио» и так далее), автоматически проеци-
ровались на меня (И. Кио). Громких, категоричных заявлений, 
что обязательно выиграю или побью мировой рекорд, делать 
не хочу (О. Лисогор).
СИН: трескучий, высокопарный; АНА: претенциозный, на-
пыщенный, патетический.
◊ громкая связь см. СВЯЗЬ. [Е. Б.]

ГРОМО́ЗДКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -док, -дка, СРАВН. не-
употр.
громоздкий 1
Старинные громоздкие комоды; громоздкое кресло.
ЗНАЧЕНИЕ. Громоздкий А1 ‘Слишком большой и занимаю-
щий непропорционально много места для предметов типа А1, 
который поэтому может быть трудно перемещать или неудоб-
но использовать’.

 Расширенные употребления применительно к живым су-
ществам в роли А1: громоздкое тело; Он [зубр] казался гро-
моздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косу-
лями, горными козлами и прочей живностью заповедника 
(Д. Гранин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громоздкая мебель; громоздкий шкаф 
<стол>; громоздкое оборудование; громоздкая машина.

 Еще в темноте выкатили на позиции громоздкие катапуль-
ты (В. Быков). Наконец, во двор заволокли компрессор, тяже-
лый и громоздкий, точно броневик (М. Елизаров). «Это близко 
моему старорежимному сердцу», – говорил он, неся громозд-
кий чемодан, некогда забытый у них Адамовичем (В. Крейд). 
Ты понимаешь, что велосипед слишком громоздкий. Он не во-
йдет в наш контейнер (А. Геласимов). Очки из пластмассы 
были громоздки, как аквариум (О. Павлов).
АНА: массивный; тяжелый, неподъемный; неуклюжий; не-
поворотливый; АНТ: миниатюрный; ДЕР: громоздко; гро-
моздить.
громоздкий 2
Громоздкие правила; громоздкая структура; громоздкий бю-
рократический аппарат <механизм>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слишком сложно устроенный для того, чтобы 
быстро и эффективно функционировать или чтобы им было 
удобно пользоваться’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сложный и громоздкий; громоздкое ре-
шение задачи; громоздкое доказательство теоремы; гро-
моздкая конструкция <фраза>; громоздкий штат сотруд-
ников.

 И уж точно не нужны чрезвычайно громоздкие процедуры 
регистрации приобретенной собственности, которые опять-
таки базируются на недоверии к предъявляемым документам 
(Д. Драгунский). Дореформенная судебная система старой 
России была чрезвычайно громоздкой и сложной, имела со-
словный характер, множество специальных судов и изъятий 
из общего порядка судопроизводства («Отечественные запи-
ски», 2003). Пока экспериментальная система получается 
весьма сложной и громоздкой, однако хорошо уже, что про-
цесс пошел («Наука и жизнь», 2009). Здесь за десятилетия 
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сложилась громоздкая, но четко действующая структура на-
дувательства (В. Аксенов).
СИН: сложный; АНА: неуклюжий; ДЕР: громоздко; громоз-
дить. [М. Г.]

ГРОМЫХА́ТЬ, ГЛАГ; громыха́ю, громыха́ет; НЕСОВ; СОВ 
нет; разг.
громыхать 1
На кухне жена громыхала кастрюлями. Грузовик подскакивал 
на ухабах и громыхал груженым кирпичом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 громыхает предметом А2 ‘Существо или объ-
ект А1 перемещается, отчего предмет А2, который он держит 
или который находится на нем, соприкасаясь с другими пред-
метами, издает громкий глухой неприятный звук, похожий на 
звук сталкивающихся друг с другом тяжелых камней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес громыхает (своей цепью).
А2 • ТВОР: (Кто-то) громыхал тарелками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительно <чудовищно> громыхать; 
Громыхать сапогами <ведрами, железной цепью, ножами и 
вилками>; громыхать связкой ключей в кармане.

 Привратник громыхал железом, собираясь запирать во-
рота (Ю. Трифонов). Женщины, обмотанные платками, гро-
мыхая ведрами, бежали за водой как на пожар (И. Грекова). 
Невыспавшийся дворник назло всем, кто еще спит, громыхал 
крышкой мусорного бака (Д. Емец). Один из солдат покатил-
ся по брусчатке, громыхая каской и карабином (А. Лазарчук). 
Гудели редкие грузовики, тянувшие орудия и громыхавшие 
боеприпасами (С. Самсонов).
СИН: греметь, грохотать; АНА: брякать; дребезжать; звя-
кать; лязгать; ДЕР: громыханье.
громыхать 2
На булыжной мостовой громыхали телеги; В чемодане что-
то громыхало и звякало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 громыхает ‘Предмет А1 от соприкосновения 
с другими предметами издает громкий глухой неприятный 
звук, похожий на звук сталкивающихся друг с другом тяжелых 
камней, или части предмета А1 издают такой звук от сопри-
косновения друг с другом, или явление А1 сопровождается 
таким звуком’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Громыхали тарелки; (Вдалеке) громыхали пушки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительно <чудовищно> громыхать; 
Вдали громыхал гром; В сумке громыхали консервные банки.

 Еще по дороге в багажнике машины что-то начало сильно 
громыхать, так громыхать, что машина даже подскакивала 
(Д. Емец). Он попытался определить, как долго еще будет 
громыхать молот, вгонявший в портовое дно громадную сваю 
(В. Скворцов). В нагорных кварталах начинают громыхать 
ведра, ибо к обмелевшим пополудни кранам вновь подобралась 
вода (Т. Мамаладзе). В это время обычно начинают громы-
хать зенитки (Н. Пунин).
СИН: греметь, грохотать; АНА: брякать; дребезжать; звя-
кать; лязгать; ДЕР: громыханье. [А. П.]

ГРОССМЕ́ЙСТЕР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
гроссмейстер 1, спорт.
Молодой гроссмейстер; присудить звание гроссмейстера; 
Гроссмейстеры разыгрывают дебют.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высшее спортивное звание в шахматах и шаш-
ках или лицо, носящее такое звание’.

 Расширенные употребления применительно к человеку, 
намного превосходящему других в сфере деятельности А2: 

гроссмейстер хоккея <современной прозы>; Там живет 
гроссмейстер по выпечке хлеба, и будет состязание (В. Ка-
верин); Был он, по-видимому, не просто шпионом, а асом 
разведки. Может быть, даже гроссмейстером шпионажа 
(А. Бовин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Российский <украинский, американский, 
французский> гроссмейстер; международный гроссмейстер; 
сильнейший гроссмейстер планеты, ведущий гроссмейстер 
России; шахматный гроссмейстер; поединок гроссмейстеров, 
турнир <соревнование> с участием гроссмейстеров; стать 
гроссмейстером; (выполнить) норму гроссмейстера.

 У него вторая категория по шахматам, – для Саши это 
значило почти то же, что звание гроссмейстера (В. Панова). 
В семидесятые годы в шахматах, где наши гроссмейстеры 
долго оставались чемпионами, вдруг в лидеры вышел амери-
канец Роберт Фишер (И. Кио). В шахматах, например, мно-
гие ходы Карпова и Каспарова в их сражениях друг с другом 
были непонятны даже гроссмейстерам (В. Успенский). Мно-
гие сильные гроссмейстеры сознательно уклоняются от 
классической линии, некоторые ищут сомнительную красоту 
(«64 – Шахматное обозрение», 15.07.2004). В XX веке в Со-
ветском Союзе гроссмейстеры причислялись к рафинирован-
ным интеллигентам, людям высокой культуры («Наука и 
жизнь», 2007).
АНА: мастер; ДЕР: гроссмейстерство; гроссмейстерский.
гроссмейстер 2, ист.
Гроссмейстер католического ордена; получить регалии гросс-
мейстера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Титул руководителя католического духовно-ры-
царского ордена А2 или лицо, носящее такой титул’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гроссмейстер ордена (тамплиеров).

 Пруссия принадлежала ордену, во главе которого был 
гроссмейстер из знатнейшей фамилии Германии (Т. Н. Гра-
новский). Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейсте-
ром [...] ордена и выведет ладью человечества из пучины зла 
на путь правды и света (В. Брюсов). Он [Вилье де Лиль-Адан] 
жил на мансарде и выставлял свою кандидатуру на греческий 
престол, на который имел реальные права как потомок гросс-
мейстера ордена Иоаннитов (Н. Бердяев).
СИН: магистр; АНА: предводитель; лидер; ДЕР: гроссмей-
стерский. [А. Л.]

ГРО́ХОТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Грохот лавины; Стул с грохотом повалился набок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Производимый объектом А1 оглушительный 
шум, похожий на шум падающих с горы камней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грохот водопада.
 • КАКОЙ: трамвайный грохот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невыносимый грохот; оглушительный гро-
хот; грохот камнепада <канонады, волн, прибоя>; оглохнуть 
от грохота.

 И море Черное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохо-
том подходит к изголовью (О. Мандельштам). Под грохот 
барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань 
(С. Довлатов). С лестничной клетки время от времени доно-
сились голоса, а то еще гулкий грохот ступеней под чьими-то 
торопливыми ногами (А. Волос). Послышался грохот бьюще-
гося кирпича (И. Грекова). Частый грохот ручных гранат 
тряс воздух и землю (В. Гроссман).
СИН: гром, громыханье, грохотанье, гул; АНА: шум; рокот; 
ДЕР: грохотать. [А. П.]
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ГРОХОТА́ТЬ, ГЛАГ; грохочу́, грохо́чет, ПРИЧ ДЕЙСТ НАСТ 
грохо́чущий, ДЕЕПР грохоча́; НЕСОВ; СОВ нет.
грохотать 1
Во дворе кто-то грохотал ведрами; Он ринулся вниз, грохоча 
башмаками по лестнице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грохочет предметом А2 ‘Существо или объ-
ект А1 перемещается, отчего предмет А2, который он держит 
или который находится на нем, соприкасаясь с другими пред-
метами, издает грохот’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Телега грохочет (колесами по мостовой).
 • ТВОР: Собака грохочет цепью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительно <чудовищно> грохотать; 
грохотать железной крышкой мусорного бака <засовами>; 
грохотать посудой <кастрюлями, ножами и вилками>.

 Обливаясь потом, задыхаясь, парни грохотали сапогами по 
щербатому асфальту, из последних сил наращивая и без того 
бешеный темп (Н. Рубан). Вслед за губернатором, грохоча 
саблями и путаясь в шпагах, вскочили со своих мест присут-
ствующие чиновники (М. Салимов). Вертолет, сияя огнями, 
долго заходил на посадку и, сидя, колыхался и грохотал лопа-
стями (М. Тарковский). Регистраторы выдергивали из столов 
грохочущие дребеденью легкие ящики (О. Славникова).
СИН: греметь, громыхать; АНА: брякать; дребезжать; звя-
кать; лязгать; ДЕР: грохот, грохотание.
грохотать 2
Подковы грохочут по булыжнику; Вдали грохочет гром; Чьи-
то тяжелые шаги грохотали по лестнице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грохочет ‘Предмет А1 издает грохот от со-
прикосновения с другими предметами, или части предмета А1 
издают грохот от соприкосновения друг с другом, или явление 
А1 сопровождается грохотом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ведро <засов> грохочет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительно грохотать; Кастрюли 
<ножи> грохочут; Дождь грохочет по крыше; Где-то гро-
хотали лавины.

 Вы слышите: грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят 
(Б. Окуджава). Взрывы вокруг продолжали грохотать, то 
справа, то слева, на мгновение выбеливая темные облака 
(Е. Евтушенко). Шаги прошаркали на кухню, и там начало 
что-то рушиться и грохотать (Г. Бакланов). А когда в Бер-
лине будет грохотать русская канонада и солдаты будут 
сражаться за каждый дом – вот тогда отсюда нужно уйти 
спокойно. И унести тайну золота партии (Ю. Семенов).
СИН: греметь, громыхать; АНА: брякать; дребезжать; звя-
кать; лязгать; ДЕР: грохот, грохотание. [А. П.]

ГРОШ, СУЩ; МУЖСК; гроша́, -и́, -е́й.
грош 1, ист.
Говядина стоила грош за фунт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Русская медная монета достоинством в две ко-
пейки до 1838 г. и в полкопейки до 1917 г.’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Купить <продать> за грош; стоить 2 гро-
ша; заплатить два гроша.
ДЕР: грошик; грошовый (калач).
грош 2, только МН.
Платят там гроши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень маленькая сумма денег’.

 Уроков было мало, платили за них гроши (И. Грекова). Вы-
пекала булки и продавала на базаре и, как я уже говорил, за-
рабатывала на этом гроши и на гроши должна была кормить, 
обувать и одевать своих детей (А. Рыбаков). Феня была ста-

руха, у которой они за гроши снимали комнату на одной из 
калужских окраин (И. Муравьева).
ДЕР: грошовый [грошовая пенсия].
◊ на грош ‘очень мало’: Выпьешь на грош – разишь на рубль 
(А. Битов); чего-л. (нет) ни на грош ‘совсем нет’: Полная бес-
помощность, гордости и воли – ни на грош... (А. Дмитриев); 
Настоящего чувства ни на грош нет (Ю. Герман); кого- или 
что-л. (ни <и>) в грош не ставить ‘ценить очень мало’: Ско-
белев ни в грош не ставил стратегические дарования помощ-
ника начальника штаба (Б. Васильев); ни за грош ‘напрасно’ 
[обычно со словами пропасть, погибнуть, погубить]: Пропа-
дешь ни за грош!; А мальчишка погиб ни за грош (Б. Васильев); 
без гроша (в кармане) ‘совсем без денег’; Чему-л. (ломаный 
<медный>) грош цена (в базарный день) ‘что-л. не имеет 
никакой ценности’: Грош цена вашим убеждениям, если мне 
стоит чуть надавить, и вы с буддийским спокойствием от 
них трижды отрекаетесь (М. Елизаров); гроша медного <ло-
маного> не стоить ‘не иметь никакой ценности’: Он сразу 
же нам показал, что мы и гроша медного не стоим перед 
ним (Ю. Домбровский); Не было ни гроша, да вдруг алтын 
‘неожиданно повезло’: Сегодня получила 6 (шесть!) писем и 
чувствую себя совершенно ошарашенной. Не было ни гроша, 
да вдруг алтын (Л. Чуковская). [О. Б.]

ГРУБИ́ТЬ, ГЛАГ; -блю́, -би́т; НЕСОВ; СОВ нагруби́ть.
Его уволили после того, как он нагрубил начальнику; Ей на-
грубила продавщица в магазине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грубит А2 ‘Человек А1 говорит с человеком 
А2, обычно имеющим более высокий статус, в форме, показы-
вающей неуважение к личности А2, что обычно проявляется в 
повышенном тоне, а также в использовании оскорбительных 
слов и выражений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: нагрубить отцу.

 Жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-анти-
семиту с подозрительной фамилией – Миркин (С. Довлатов). 
Принес сын из школы двойку – стресс, нагрубили в магазине – 
стресс (Архив МК). Вечно занятая мама, отрываясь от те-
традей с диктантами и сочинениями [...], учила никогда не 
врать, не грубить старшим (А. Варламов). Когда до него до-
шло, что пришли за отцом, он начал грубить милиционерам, 
хамил, стоял в дверях, не давал пройти (А. Рыбаков). Дочка 
моя на третий курс перешла в Московском государственном 
университете, а пацаненок экзамены сдает на аттестат 
зрелости, грубит уже мне, щенок (В. Аксенов).
СИН: хамить, дерзить, говорить грубости, говорить дерзо-
сти; АНА: быть грубым; забываться, зарываться. [Т. К.]

ГРУ́БОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН нет, кроме 4.3.
грубость 1 ‘свойство травмировать человека при контакте’: гру-
бость жизни.
грубость 2.1 ‘отсутствие изящества’: грубость черт.
грубость 2.2 ‘примитивность, отсутствие изощренности’: грубость 
приемов.
грубость 3 ‘отсутствие эмоциональной тонкости’: Ей нравились его 
грубость и прямота.
грубость 4.1 ‘невежливость, резкость’: Учителя физкультуры уво-
лили за его грубость с учениками.
грубость 4.2 ‘невежливость’ [о манере речи и т. п.]: грубость тона.
грубость 4.3 ‘грубые слова’: говорить отцу грубости.
грубость 4.4 ‘наличие бранных слов или непристойности’: грубость 
шуток.
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грубость 1
Грубость жизни <действительности>.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 1.3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость военного быта.

 Погиб рано? Натуральный поэт, следовательно, не выдер-
жавший грубости окружающей жизни (Б. Кенжеев). Папа 
жил в безвоздушном пространстве, в абстрактном и сте-
рильном мире, [...] так что вся грубость и бесстыдство [...] 
жизни [...] его не касались (А. Варламов). [Аля] понимала чув-
ства, которые стояли за словами [Нины], – одиночество, бес-
помощность перед грубостью жизни, разочарование в муж-
чине (А. Берсенева).
АНА: жестокость, тяжесть.
грубость 2.1
Грубость отделки; нарочитая грубость рисунка; грубость 
лица.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 3.1
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость черт.

 Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и 
грубость и породистость (Д. Гранин). Я была удивлена. В под-
сознании родилась мысль: как неожиданно сочетаются фи-
зическая грубость и душевная тонкость. Особенно в людях 
искусства (С. Довлатов). Камни и серебро соединялись совре-
менной вязью с таким изяществом, что нарочитая грубость 
камня в ажурной серебряной оправе обретала подлинную кра-
соту (Ю. Азаров).
АНА: простота; АНТ: тонкость, утонченность, изящество.
грубость 2.2
Грубость приемов.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 3.2
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость актерской игры.

 Я не люблю видеть в первобытном нашем языке утончен-
ности. Грубость и простота более ему пристали (А. С. Пуш-
кин). Некоторая грубость суждений идеалисту не вредна, 
действуя успокоительно, проясняя взор (Ф. Горенштейн). Не-
смотря на внешнюю грубость своей профессии, он умел тон-
ко чувствовать, а жену понимал и любил ровно так же, как 
понимал и любил свой «КамАЗ» (А. Геласимов).
СИН: примитивность; АНА: простота; АНТ: утонченность.
грубость 3
Ей нравилась его грубость и прямота.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 4.1
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость пожилого крестьянина.
 • ПРИТЯЖ: моя грубость.

 В нем были изысканность и – грубость. И то и другое со-
ответствовало легендам о его аристократических предках и 
о его драках с уголовниками (Д. Гранин). И вдруг я почувство-
вал [...] освобождение! Освобождение от всего моего!! От 
моей грубости, грузности, недоверчивости (Ю. Домбровский). 
Очень часто возникало болезненное воспоминание о какой-то 
ее страшной глупости, грубости, неловкости, и оттого она 
стала мрачной (В. Аксенов). Новые люди, возглавлявшие ин-
ститут, [...] не нравились ему, кое-что отталкивало его от 
них: их грубость и необычайная самоуверенность (В. Гросс-
ман). Я груба иногда, как мужик, но прекрасно знаю, [...] что 
мне это идет: внешность тонкая, изящная. [...] При такой 
внешности подобная грубость шармом называется (Е. Бел-
кина). Я простила моему любовнику его грубость, его насилие, 
я привыкла к нему (А. Амфитеатров).

СИН: примитивность, некультурность, невоспитанность, 
неотесанность; АНТ: тонкость, утонченность.
грубость 4.1
Учителя физкультуры уволили за его грубость с учениками.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 5.1
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость сына.
 • ПРИТЯЖ: моя грубость.
А2 • по отношению к ДАТ: грубость по отношению к матери.
 • с ТВОР: грубость с клиентами.

 Любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу 
вырывалась грубость, как ядовитый дым (В. Токарева). К сча-
стью, мой резкий тон остался незамеченным. Как я позднее 
убедился, элементарная грубость здесь сходила легче, чем вооб-
ражаемый апломб (С. Довлатов). От ее хамства, грубости, бес-
сердечности я растерялся, хотя был готов ко всему, но такого 
не ожидал (А. Рыбаков). Ленина отличала безжалостность, 
резкость, грубость по отношению к политическим противни-
кам (В. Гроссман). Больше всего и изумляла, и задевала Артема 
грубость жены. Почти каждый его вопрос вызывал такую ре-
акцию. Не разговаривала, а ошпаривала словами (Р. Сенчин).
СИН: хамство, невежливость, резкость; АНА: дерзость, непо-
чтительность; неделикатность, бесцеремонность, наглость.
грубость 4.2
Грубость ответа <тона>.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 5.2
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость его насмешек.
СИН: невежливость, неуважительность, резкость; АНА: не-
почтительность, неучтивость; бесцеремонность, беспардон-
ность; АНТ: вежливость.
грубость 4.3, часто в форме МН -и, -ей.
Говорить отцу грубости; напрашиваться на грубость; от-
ветить грубостью; наговорить грубостей; выслушивать гру-
бости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Грубое 5.2 высказывание’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Грубость сына (задела меня).
 • ПРИТЯЖ: моя грубость.

 – У меня будущего нет. – Врете, простите за грубость! 
У каждого, пока он жив, есть будущее (И. Грекова). Матушка 
[...] ответила на предложение устроить меня в полк совсем не 
свойственной ей грубостью: – Что-то вы вашего сына не 
устроили туда, милочка (М. Шишкин). – Прощайся с шалавой 
и едем на гауптвахту! – кричал майор Анохин. Марина не пла-
кала. Она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела 
(С. Довлатов). Иногда Надя становилась угрюма, с презри-
тельной усмешкой говорила грубости старшим (В. Гроссман). 
Последняя строчка вызвала возражение профессора Таббака. 
«Это грубость, – сказал он решительно. – Те, кому это адре-
совано, обидятся и не придут» (В. Аксенов).
СИН: дерзость, резкость; АНА: колкость.
грубость 4.4
Грубость шуток.
ЗНАЧЕНИЕ. От грубый 5.3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грубость выражений.

 Автор не станет углублять терминологию, грубость была 
свойственна его первым, юношеским книгам, зрелому писате-
лю грубость не к лицу (Э. Лимонов). Наконец, извини за гру-
бость, есть с кем переспать, коли придет охота (Г. Маркосян-
Каспер).
СИН: непристойность. [Т. К.]
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ГРУ́БЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР груб, груба́, гру́бо, гру́бы и 
грубы́.
грубый 1.1 ‘недостаточно гладкий, неприятный на ощупь’: грубая 
материя.
грубый 1.2 ‘низкий и глухой, неприятный на слух’: грубый смех.
грубый 1.3 ‘травмирующий человека’: грубая действительность.
грубый 2.1 ‘жесткий и плохо усваиваемый’: грубая пища.
грубый 2.2 ‘крупный’: мука <хлеб> грубого помола.
грубый 2.3 ‘приблизительный’: по самым грубым подсчетам.
грубый 3.1 ‘лишенный изящества’: грубая деревянная мебель.
грубый 3.2 ‘недостаточно тонкий и искусный’: грубая ложь.
грубый 4.1 ‘лишенный эмоциональной тонкости’: грубый солда-
фон.
грубый 4.2 ‘характерный для человека, лишенного эмоциональной 
тонкости’: грубый флирт.
грубый 5.1 ‘невежливый, резкий’: Он был груб с женой и детьми.
грубый 5.2 ‘характерный для невежливого человека’: грубый тон.
грубый 5.3 ‘содержащий бранные слова’: грубое ругательство.
грубый 6 ‘очень серьезный’: грубое нарушение.

грубый 1.1
Грубая материя <бумага>; грубое полотно; грубый на ощупь; 
грубая кожа на ладонях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет жесткую и шероховатую 
поверхность, так что к нему неприятно прикасаться, часто 
вследствие плохой обработки’ [обычно о материалах, а также 
об изделиях из них].

 Метонимические употребления применительно к самой по-
верхности: грубая поверхность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубая ткань <дерюга, мешковина, 
шерсть>; грубый свитер <платок>, грубое одеяло; грубая 
скатерть <шинель>; грубая кожа дубленки <кора дерева>; 
грубый шов, грубые нитки; грубый шрам; грубая изнанка; Ли-
стья лопуха грубые на ощупь.

 Она была одета [...] в куцее подростковое пальто, [...] го-
лова повязана грубым кричаще желтым платком (А. Волос). 
Павлу Алексеевичу казалось, что любая ткань слишком груба 
для детской кожи, что ботинки натирают ножку, шарф – 
шейку (Л. Улицкая). Смекнув, что начинается нечто инте-
ресное, от порога с медной кружкой в руке продвинулся ближе 
к столу местный пастух в длинном и грубом плаще (В. Быков). 
На Лизе было грубое, плотное пальто вроде военной шинели, 
ворот плотно застегнут (И. Грекова).
АНА: жесткий; шершавый, шероховатый; АНТ: нежный, 
гладкий, шелковистый; ДЕР: грубоватый; огрубеть, загру-
беть.
грубый 1.2
Грубый прокуренный голос; грубый смех <хохот>; грубое 
ржание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Низкий и глухой, часто хриплый, который не-
приятен на слух’ [обычно о голосе или смехе].

 И не грубый от зноя и ветров отрывистый голос запевалы, 
а сладкий эстрадный тенор из военного ансамбля вознесся, 
как жаворонок в синеву (Г. Бакланов). Голос был грубый, муж-
ской: очевидно, там пили (Ю. Домбровский). Нюра сидела на 
кровати, настойчиво и деловито билась головой о железо и 
выла грубым, неестественным голосом (И. Грекова). Если же 
к этому прибавить [...] резкое изменение голоса, ставшего 
глухим и грубым, [...] можно было смело сказать, что Иван 
Савельевич Варенуха стал неузнаваем (М. Булгаков). «Расхо-
дись! Расходись!» – кричал он низким и грубым голосом, ко-
торый перекрывался из динамиков криком местной мегазвез-
ды (Г. Хирачев).
АНА: сиплый, хриплый, резкий; АНТ: нежный; ДЕР: огрубеть.

грубый 1.3
Грубая действительность <реальность, проза жизни>; гру-
бая правда; грубый армейский быт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травмирующий человека, который входит в кон-
такт с А1 или участвует в А1, – как бы грубый 1.1’.

 Степке теперь было известно про Швамбранию, и он со-
бирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. 
Грубая действительность бесцеремонно вторгалась в наш 
уютный мир (Л. Кассиль). Неужели то неповторимое, от-
даленное пропастью лет, за которыми была грубая реаль-
ность войны, [...] было прочнее, необычнее, счастливее, чем 
прожитое в поздние годы? (Ю. Бондарев). Не архангельские 
трубы – деревянные Фаготы пели нам о жизни грубой, про 
печали, про заботы (А. Фиолетов).
СИН: жестокий; ДЕР: грубость.
грубый 2.1
Грубая пища <еда>; грубая каша; грубый хлеб с мякиной и 
отрубями; Мясо было старое, с грубыми волокнами, которые 
невозможно было прожевать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жесткий и плохо усваиваемый, часто из-за того, 
что А1 не прошел нужной обработки или был недостаточно 
обработан’ [о пище].

 1. Суженные употребления применительно к пище, богатой 
клетчаткой: Для желудка очень полезна грубая пища – отруби, 
бобы, капуста, морковь, горох; Сено, солома, мякина и другие 
грубые корма содержат много клетчатки.
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям: Назовем это истиной, – сказал он.– Объективной 
истиной. Грубый хлеб истины (Д. Гранин).

 Кормили там с изощренным мучительством: арестантам 
не готовили, как везде, грубую тяжелую пищу, а приносили из 
соседнего дома отдыха ароматную нежную еду (А. Солжени-
цын). Я дошел до того, что придумал себе резь в желудке, и 
Ирена запретила мне кушать [...] грубую пищу и несколько раз 
приносила из дома [...] сырники (К. Воробьев). Казалось бы, 
неприхотливый в еде (дома ел грубую пищу, все, что придет-
ся), [...] он постоянно думал о недоступной «красивой» снеди 
(П. Алешковский). Она ела все, что едят в ее возрасте, осте-
регалась жесткой и грубой пищи, ибо зубы ее были стерты 
до самых корней (Ю. Рытхэу). После мягкой Прибалтики да-
вили сорокаградусные морозы, была постоянная тяжесть в 
желудке от грубой пищи (В. Левашов).
АНА: тяжелый, простой; АНТ: нежный, изысканный; легкий.
грубый 2.2, КР неупотр.
Мука грубого помола.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в результате которого получаются более 
крупные частицы вещества, чем при других видах переработ-
ки’ [о помоле муки].

 Метонимические употребления применительно к хлебу, вы-
печенному из такой муки: домашний хлеб грубого помола.

 На завтрак – кусок хлеба грубого помола и стакан чая 
(В. Беляков). Сестра [...] прислала ему в Иркутск посылку с 
домашним салом и грубого помола мукой (А. Мишарин). Бога-
ты фолиевой кислотой печень, цветная капуста, яйца, соевые 
бобы, мука грубого помола («100 % здоровья», 15.01.2003).
СИН: крупный; АНТ: тонкий, мелкий.
грубый 2.3, КР нет.
Грубый набросок; по самым грубым подсчетам; грубая при-
кидка; в самом грубом виде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Произведенный с недостаточной точностью или 
без учета деталей’.

 По самым грубым подсчетам, курточке лет пятнадцать 
(В. Токарева). К началу боев полк насчитывал две тысячи сто 
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человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и шести-
сот (К. Симонов). Такова в самом грубом виде классификация 
литературного процесса, писательской братии (В. Некрасов).
СИН: приблизительный, черновой, предварительный; ≈ в об-
щих чертах; АНТ: точный; ДЕР: грубо [грубо говоря].
грубый 3.1
Грубая деревянная мебель; грубая глиняная посуда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лишенный утонченности и изящества вслед-
ствие недостаточной отделки’ [о вещах или процессе их из-
готовления].

 Расширенные употребления применительно к внешности 
человека: грубые черты лица, грубое лицо; По утрам, глядя в 
зеркало на свое грубое лицо с красными скулами, [...] он усме-
хался: ну что ж, вот я каков! – некрасив, угрюм, неприятен 
(А. Слаповский); Виноватая улыбочка так не шла его грубой 
распаренной физиономии (Д. Гранин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубая обувь <полка>; грубые игрушки; 
грубый, необструганный стул; грубый макияж; грубая вязка, 
грубая отделка, грубые мазки, грубые стежки.

 На купавнинской даче не было толком книг, только стояли 
на самодельной грубой полке [...] украшенные Сталинскими 
премиями издания послевоенных лет (А. Варламов). Барби 
[кукла] ласково улыбалась в ответ, [...] с пластиковым носом 
и пластиковыми губами, с грубыми, плохо сделанными руками 
(Л. Петрушевская). Представьте «зал»: грубый стол без кле-
енки и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с раз-
битыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями 
(А. Рыбаков). Там были укреплены фигурки, грубые, аляпова-
тые, рябые от пуль (С. Довлатов).
СИН: топорный, неуклюжий; АНА: простой, примитивный, 
непритязательный; АНТ: изящный, утонченный, изысканный; 
ДЕР: грубость, грубоватый.
грубый 3.2
Грубая ложь; грубая игра актеров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лишенный тонкости, и вследствие этого обычно 
не достигающий своей цели’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубый обман; грубая подделка; грубая 
лесть; грубые приемы; грубый комплимент.

 Меня раздражал грубый обман, когда он, вместо того что-
бы тащить кобылу, сел на нее и поехал (Ф. Искандер). – Ип-
полит, не дурачься! – эти слова Нади относились, разумеет-
ся, к Лукашину. Грубая ложь возмутила правдолюбца: – А я 
не Ипполит и никогда им не буду! (Э. Рязанов, Э. Брагинский). 
Дураку годится и самая грубая лесть, граничащая с издевкой 
(М. Веллер).
АНА: примитивный, неискусный, неумелый, неловкий, неуклю-
жий, топорный; АНТ: тонкий, изощренный, искусный; ДЕР: 
грубость.
грубый 4.1
Грубый и бесчувственный; грубый мужлан <солдафон>; гру-
бая деревенщина; грубое животное; Она не дружила с одно-
классниками – все они казались ей слишком грубыми.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет примитивный внутренний 
мир или недостаточно утонченные манеры’.

 Метонимические употребления применительно к манерам, 
чувствам и т. п.: грубые манеры; Чувства его были грубы и 
примитивны; Ощущения человека слишком грубы, восприятия 
слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять – 
этого недостаточно для предсказаний и угадываний (В. Ша-
ламов).

 Однажды сказала: «Мужчина должен быть грубым и силь-
ным, как зверь, у него должно быть имя Трувор или Рюрик» 
(В. Распутин). Тот народ был куда проще народа нынешнего, 

грубее и честнее (Э. Лимонов). Я – зверь, хам, грубая скотина. 
Я не понимаю, не ценю тонкую душу моего коллеги и началь-
ника (Ю. Домбровский). Хочет казаться грубым, а на самом 
деле душевный человек (М. Шишкин). Тут раздался резкий 
звонок в дверь. Так могли звонить только очень грубые, не-
отесанные люди (Л. Петрушевская).
СИН: примитивный, неотесанный, некультурный, невос-
питанный; АНА: бесчувственный, нечуткий; АНТ: тонкий, 
чуткий, душевный, культурный, воспитанный; ДЕР: грубость; 
огрубеть.
грубый 4.2
Грубые желания; грубое влечение; грубый вкус <юмор>; гру-
бый флирт; грубая сила.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для грубого 4.1 человека’.

 Возвращаясь на волю, он видит, что он не только не вырос 
за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными 
и грубыми (В. Шаламов). Если представить себе Ленина-
человека эквивалентным Ленину-политику, то возникнет ха-
рактер примитивный и грубый, нахрапистый, властный, без-
жалостный (В. Гроссман). Роман этот в России не поняли, 
здесь грубые вкусы (Э. Лимонов).
СИН: примитивный; АНТ: утонченный; ДЕР: грубость.
грубый 5.1
Он был груб с женой <с детьми>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который обращается с человеком А2 на-
меренно неуважительно, что обычно проявляется в повышен-
ном тоне речи, использовании оскорбительных слов, небреж-
ном и резком характере прикосновений или даже применении 
физической силы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: грубый с подчиненными.

 Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали 
пренебрежения, когда ее не было рядом (В. Пелевин). Зато в 
научных спорах он бывал резок, груб и не стеснялся (Д. Гра-
нин). Аня, действительно, позвонила, но грубая Татьяна об-
ругала ее матом (С. Довлатов). Блатарь может быть груб и 
дерзок с любым начальником [...] – перед врачом блатарь ле-
безит (В. Шаламов). При разговорах с Иконниковым он раз-
дражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, раз-
мазней, киселем, шляпой (В. Гроссман).
СИН: невежливый, резкий; АНА: наглый; дерзкий, непочти-
тельный; неделикатный; бесцеремонный; ДЕР: грубость; гру-
бо; грубить.
грубый 5.2
Грубый ответ <тон>; грубое обращение; грубое оскорбление; 
грубый толчок <пинок>; грубые нравы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для грубого 5.1 человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубое замечание <слово>; грубый окрик; 
грубые насмешки; грубая затрещина; грубое вторжение <вме-
шательство>; грубые побои; cпорт. грубая игра.

 Властным, грубым движением он распахивает прозрачные 
одеяния на груди красавицы (Е. Филенко). Разговор был гру-
бый; [...] ему угрожали: обещали поломать кости или еще того 
хуже – подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить баш-
ку молотком (Ю. Домбровский). Старик, как известно, будучи 
уверен в своих правах, ответил довольно грубым письмом 
(В. Войнович). А она перебирала в уме всё грубое и несправед-
ливое, что совершил Виктор Павлович по отношению к Толе, 
и, конечно, ей было что вспомнить (В. Гроссман).
СИН: невежливый, неуважительный, хамский; АНА: наглый, 
дерзкий, резкий; непочтительный, неучтивый; бесцеремонный, 
беспардонный; жесткий; АНТ: вежливый, уважительный; 
ДЕР: грубость; грубо.
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грубый 5.3
Грубое ругательство; грубые выражения; грубая брань; гру-
бая шутка; грубый анекдот; грубые намеки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который содержит бранные слова или 
имеет неприличное содержание’ [обычно о речевых действиях 
или текстах].

 Сказали это, гогоча и веселясь, в выражениях грубых, без-
образных и непристойных (А. Рыбаков). Заводчик, купец, вы-
шедший из мужиков, [...] сохраняет черты своего крестьян-
ского характера – любовь к кислым щам, к квасу, к грубому 
меткому народному слову (В. Гроссман). Грубый, циничный 
рисунок из двух фигур и надпись, от которой у карлика рот 
полез в стороны (Ю. Домбровский). И мужики заходят, и 
слышны всякие грубые шутки, которые я не решаюсь повто-
рить (Е. Попов).
АНА: нецензурный, бранный, обсценный, неприличный, непри-
стойный, скабрезный, сальный; ДЕР: грубость; грубо.
грубый 6
Грубое нарушение; грубая ошибка; грубый промах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько значительный, что на него нельзя не 
обратить внимание’ [о нарушении установленных правил].

 Проут [...] высказал правильную гипотезу в большой мере 
потому, что в его время существовали грубые ошибки в опре-
делении атомных весов (В. Гроссман). Я берусь вам подчер-
кнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические 
ошибки (М. Булгаков). В Люськином деле следователь, наобо-
рот, усмотрел грубое нарушение общественного порядка, со-
провождающееся применением насилия, то есть хулиганство 
(О. Некрасова).
СИН: серьезный, непозволительный, недопустимый, непро-
стительный; АНТ: легкий, простительный, небольшой, не-
значительный. [Т. К.]

ГРУ́ДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
груда 1
Груда камней <писем>; груда тел; груда песка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предметы или субстанция А1 в большом коли-
честве, лежащие горкой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: груда досок <кирпича, навоза>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целая груда; беспорядочная груда; груда 
бутербродов; груда вещей <одежды, белья>, груда тряпья 
<бумаг>; груда кирпичей <каменного угля, щебня>; груда бре-
вен; груда мусора; лежать грудой; Лежит груда пепла.

 Он вытаскивал узорную парчу, ковры, ткани и всё это вы-
валивал грудами перед зрителем (Ю. Домбровский). Там, под 
грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом (С. До-
влатов). Он открыл фибровый чемоданчик и из-под груды би-
гуди, деревянных палочек, флаконов и еще чего-то вытащил 
увесистый коричневый том (И. Грекова). В верхнем ящичке 
лежала груда янтарных бус, под бусами конверт, а в конвер-
те – пачка долларов (В. Токарева). Большая, в полстены, фо-
тография, где на полу, среди груды лежащих как попало книг, 
сидит маленький Андрей («Экран и сцена», 06.05.2004). На бе-
регах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и гру-
ды торфа (Ю. Коваль).
СИН: куча, гора, кипа; АНА: свалка; стопка (книг <глаженого 
белья>); ворох [о чем-л. легком: ворох листьев].
груда 2, перен. разг.
Целая груда; груда дел <обязанностей>; груда мероприятий; 
Навалилась груда (юбилеев).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество дел или явлений А1’ 
[А1 только в форме МН].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: груда вопросов.

 На меня посыпалась груда цитат, сентенций, умозаклю-
чений (Г. Шергова). Грудой дел, / суматохой явлений / день 
отошел, / постепенно стемнев (В. Маяковский). Последний 
сидит в изоляторе до сих пор [...], несмотря на груду справок 
от врачей, свидетельствующих о болезненном состоянии под-
следственного («Совершенно секретно», 09.08.2003).
СИН: куча, гора, ворох, кипа; АНА: множество; вереница; 
вагон. [М. Г.]

ГРУДНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР и СРАВН нет.
грудной 1.1
Рентген грудной клетки.
ЗНАЧЕНИЕ. От грудь 1.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грудная клетка <полость>, грудные мыш-
цы, грудной отдел позвоночника; грудной голос <смех> [‘как 
бы идущий из глубины груди’, о звучном женском невысоком 
голосе, смехе и т. п.], спец. грудной регистр.

 Все мускулы у него были выделены и чрезвычайно вздуты: 
и грудные, и брюшные, и бицепсы, и трицепсы (В. Аксенов). 
Сердце у нее сперва остановилось, а потом заметалось в груд-
ной клетке, как пойманный в западенку воробей (В. Крапивин). 
О тряпках говорит этаким грудным, таинственным шепотом, 
на манер голливудской звезды (И. Грекова). Она смеялась неж-
ным, грудным своим смехом, от которого все переворачивалось 
у него внутри (А. Берсенева).
грудной 1.2
Грудные болезни; грудной сбор.
ЗНАЧЕНИЕ. От грудь 1.2.

 Ему ставили припарки, давали грудные порошки, его непре-
рывно тошнило (Ю. Тынянов).
грудной 2.1
Грудное кормление.
ЗНАЧЕНИЕ. От грудь 3.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грудное молоко; грудное вскармливание.

 Истинная непереносимость грудного молока встречается 
крайне редко (А. Разакова).
грудной 2.2
Он тогда еще грудным был.
ЗНАЧЕНИЕ.‘Такой, которого кормят грудью’.

 Расширенные разговорные употребления применительно 
к взрослым людям, которые с точки зрения говорящего ведут 
себя как младенцы: Ты что, грудной – не можешь сам шапку 
из шкафа достать!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грудной младенец, грудные дети; быть 
грудным; грудной возраст [в возрасте, когда кормят грудью].

 Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только жен-
щина с грудным ребенком на руках (В. Пелевин). Он ходил в дет-
ский сад. Я был грудным младенцем (С. Довлатов). Было бы не 
семь, а девять, но двое умерли в грудном возрасте (Е. Белкина).
СИН: младенец; грудничок.
◊ грудная жаба см. ЖА́БА. [Е. У.]

ГРУДЬ, СУЩ; ЖЕНСК; груди́ и доп. устар. гру́ди, ТВОР 
гру́дью, МЕСТ (на) груди́; МН гру́ди, груде́й.
грудь 1.1 ‘передняя часть тела’: прижать к груди.
грудь 1.2 ‘легкие’: слабая грудь.
грудь 1.3 книжн. или поэт. ‘вместилище чувств’: страданьями ис-
терзанная грудь.
грудь 2 ‘верхняя передняя часть одежды’: Грудь тесна.
грудь 3.1 ‘молочные железы женщины’: высокая грудь.
грудь 3.2 ‘одна из двух молочных желез женщины’: левая грудь.
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грудь 1.1, МН редк.
Его грудь украшало несколько медалей; Прижался к отцов-
ской груди.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Передняя часть тела человека А1 от 
шеи до живота, в которой находятся его сердце и легкие’ [по 
аналогии о соответствующей части тела животного от шеи 
до передних лап и о части тела птицы от шеи до ног: Собака 
бросалась на дверь, билась о нее грудью; У вороны на груди 
было белое пятно].

 Суженные употребления для обозначения верхней части 
груди: Грудь вздымается от волнения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грудь отца.
 • ПРИТЯЖ: папина грудь.
 • КАКАЯ: материнская грудь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкая <узкая, впалая> грудь, грудь ко-
лесом, волосатая грудь; выпятить <поднять> грудь [Живот 
подтянуть, грудь поднять]; (быть) на груди [У него на груди 
большой шрам], скрестить руки на груди, прижать< при-
тянуть> к груди, запахнуть <распахнуть, застегнуть, рас-
стегнуть> рубашку на груди, необиходн. Из груди вырвался 
(стон); холодок в груди, Что-то кольнуло в груди.
Об этой части тела, прикрытой одеждой: грудь в орденах, за-
стегнуть <расстегнуть> пуговицы на груди, нацепить на 
грудь (орден),

 И он мне грудь рассек мечом, / И сердце трепетное вынул 
(А. С. Пушкин). Она опустила руки под стол и [...] прилегла 
на край стола грудью (Б. Балтер). Жена поплакала бы на его 
широкой густоволосой груди, удостоверившись в мужней люб-
ви (Л. Улицкая). У кого-то из музыкантов в ухе была серьга, у 
кого-то на груди – крест, а это считалось безусловным кри-
миналом (И. Кио). Тяжелое дыхание со свистом вырывалось 
из моей груди (И. Ефремов). Он говорил и потихоньку задре-
мывал, голова клонилась на грудь (Б. Екимов).
СИН: устар. книжн. перси; спец. грудная клетка; АНА: пе-
ред; плечи, спина; живот; ДЕР: грудка, грудина; грудинка; 
нагрудный [нагрудный карман, нагрудный знак], наперсный 
(крест).
грудь 1.2, МН редк.
Он набрал в грудь воздуха и продолжал.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Грудь человека А1 как вместилище его 
легких и сами легкие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грудь ребенка.
 • ПРИТЯЖ: моя (больная) грудь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. уходящ. слабая <больная> грудь, уходящ. 
болезни груди, набрать полную грудь воздуха, дышать <вздох-
нуть> полной грудью.

 Правда, из-за недостатка света, а также от книжной 
пыли у него стала слабеть грудь и притупилось зрение (В. Бы-
ков). Он протянул руку за сигаретами, щелкнул зажигалкой, 
глубоко, во всю грудь затянулся (Г. Бакланов). Грудь наполни-
лась свежим воздухом, а вид на Тихий океан за окном был по-
трясающим! (А. Тарасов).
СИН: легкие; ДЕР: грудной [грудные болезни; грудной сбор 
‘сбор трав, предназначенный для лечения болезней груди’].
грудь 1.3 МН редк.; книжн. или поэт.
Моя грудь истерзана страданиями.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Грудь человека А1 как вместилище его 
чувств’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грудь поэта.
 • ПРИТЯЖ: моя грудь.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. книжн. или поэт. В груди теснятся чув-
ства, книжн. или поэт. исторгнуть признание из груди.

 В груди – любовь, и прочь бежит печаль (А. С. Пушкин). 
Ах, я рассказать тебе не могу, что делается в моей груди 
(А. Н. Островский). Он ощутил в груди своей что-то новое, 
сильное, что наполнило разом страшной болью и счастьем 
всё его существо (Л. А. Чарская). Светлой грустью, тоскою 
Переполнена грудь (И. Петрусенко). Водка обжигала живот, 
[...], и смешанная с мужской гордостью и доблестью тоска в 
груди была изматывающей и сладкой (А. Варламов). Видно, 
он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, ко-
торая, так сказать, зрела у него в груди (Ю. Коваль).
СИН: сердце.
грудь 2, МН нет.
Спина хорошо сидит, а грудь морщит.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Верхняя передняя часть одежды А1, 
прикрывающая грудь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грудь кителя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грудь хорошо <плохо> сидит, Грудь мор-
щит, Грудь (слишком) свободна, Грудь тесна <узка>; вырез 
на груди.

 Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу 
Анны Федоровны (Л. Улицкая). Осмотрел телогрейку свою – 
номер на груди пообтерся, каб не зацапали, надо подновить 
(А. Солженицын).
АНА: перед; устар. корсаж, устар. лиф; спец. полочка; пола.
грудь 3.1, МН нет.
У нее грудь шестой номер.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Две выдающиеся вперед мягкие выпу-
клости, расположенные параллельно плечам на верхней части 
груди женщины А1 и являющиеся ее молочными железами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: грудь кормилицы.
 • ПРИТЯЖ: нянина грудь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская грудь, высокая <пышная, боль-
шая> грудь, отвислая грудь, маленькая грудь, упругая грудь; 
пустая грудь [об отсутствии молока]; подтяжка груди [пла-
стическая операция], поднять грудь [о пластической опера-
ции]; кормить грудью, отнять от груди [‘перестать кормить 
ребенка грудью, переведя его на обычную пищу’].

 Румянец на щеках, тонкая нежная кожа, длинные ресницы, 
высокая девичья грудь (Ю. Домбровский). Адвокат Язычников 
задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на краси-
вые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась сле-
зинка (А. Аверченко). Она бежала, переваливаясь на очень 
высоких каблуках, и крупная грудь моталась туда-сюда 
(И. Грекова). Выглядела совсем как взрослая женщина [...] – вся 
толстая, грудь торчком (Ю. Трифонов). Он стал целовать ее 
шею [...], коснулся губами ее худенькой ключицы, грудь он не 
решился целовать (В. Гроссман). Мама продолжала кормить 
грудью маленького Юру, так как это был единственный спо-
соб спасти ребенка в тех трудных условиях (И. Архипова).
СИН: устар. книжн. перси, необиходн. бюст, прост. сиськи, 
мед. молочные железы; ДЕР: обиходн. уходящ. грудастый 
[грудастая баба], необиходн. полногрудый [полногрудая кра-
савица]; необиходн. бюстгальтер, разг. лифчик.
грудь 3.2
У нее в левой груди молока было меньше, чем в правой.
ЗНАЧЕНИЕ. Грудь А1 ‘Одна из двух мягких выдающихся 
вперед выпуклостей, расположенных параллельно плечам на 
верхней части груди женщины А1 и являющихся ее молоч-
ными железами’.
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 Употребляется для обозначения аналогичной части тела 
мужчины: Под грудь он был навылет ранен (А. С. Пушкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (правая) грудь кормилицы.
 • ПРИТЯЖ: (левая) нянина грудь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Левая <правая> грудь, на правой <левой> 
груди [родинка на правой груди], пустая (правая) грудь [об 
отсутствии молока]; большие <отвислые> груди, маленькие 
груди, обе груди [рак обеих грудей]; в правой <левой> груди; 
дать грудь ребенку, приложить ребенка к груди [о грудном 
кормлении].

 Ее халат распахнулся, открывая глазам тяжелые влажные 
груди с большими темными сосками и плоский живот (А. Во-
лос). В небе мчались, плясали слова реклам, вспыхивали вы-
вески ревю, над ними светились обнаженные груди девиц всех 
мастей, прозрачные прекрасные груди, и длинные голые ноги 
(Д. Гранин).
СИН: прост. сиська, мед. молочная железа; ДЕР: грудница, 
мастит.
◊ разг.-сниж. надсаживать грудь ‘очень громко говорить 
или кричать’; высок. встать <стать, стоять> грудью (на 
защиту чего-л., кого-л.) ‘мужественно сражаясь, защищать 
что-л. или кого-л.’: Грудью встанем на защиту Родины; вы-
сок. грудью проложить себе дорогу (куда-л.) ‘борьбой или 
упорным трудом достигнуть чего-л.’; пригреть змею на груди 
см. ЗМЕЯ́. [Е. У.]

ГРУЗ, СУЩ; -а, МН -ы,-ов.
груз 1
Тяжелый груз; согнуться под грузом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет или совокупность предметов, которые 
несет на себе или везет существо А1, прилагая для этого боль-
шие усилия’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С грузом, без груза; Ценный груз; тяжелый 
<непосильный> груз; тащить <тянуть, волочить> груз; под-
нимать груз; переносить <перевозить> груз; взвесить груз; 
взвалить на плечи груз; Груз весит 10 кг.

 Позади него напряженно пыхтел Павел, который к тому 
же нес в два раза больше груза, чем Артем (Д. Глуховский). 
Он стал похож на старую клячу, которая на последних жи-
лах тащит непосильный груз (Н. Леонов, А. Макеев). Теперь 
надо будет привыкать к лыжам, на них не так вязнешь в 
снегу, но лишний груз тащить на ногах тоже не легкое дело 
(В. Солоухин). Наши солдаты меж тем сносят по трапу 
какой-то груз. Груз оказывается ящиком с советским шам-
панским (А. Чудаков).
АНА: ноша, поклажа; тяжесть; ДЕР: грузовой; грузить.
груз 2, чаще в форме МН.
Транзитный груз; доставка грузов в любую точку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность объектов А1 большой массы и 
объема, перемещаемых на транспорте’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: груз сельди.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опасные грузы; скоропортящийся груз; 
коммерческие грузы; железнодорожные грузы; военные грузы; 
гуманитарный груз; живой груз [много людей, направляемых 
куда-л. на транспорте]; воен. груз-200 [цинковый гроб с те-
лом военнослужащего, который пересылают для похорон в 
другое место, обычно на самолете]; груз 1000 кг; груз массой 
300 кг; охрана <хранение> грузов; страхование грузов; пере-
возка <транспортировка> грузов; накладная на груз; судно 
<состав> с грузом; вагоны с грузами; отправлять <получать, 
выдавать, принимать> груз; Поступили грузы.

 Мвану работал на товарной станции кем-то вроде учет-
чика грузов («Наука и жизнь», 2006). [Он] подвозил на станции 
«Чихов-2-товарная» грузы к багажным и товарным вагонам 
(А. Слаповский). Их родители толкали веслами джонку от 
одного берега к другому, доставляя грузы, и так день за днем 
(Л. Вертинская).
АНА: багаж, кладь; ДЕР: грузоперевозки; грузовой.
груз 3
Груз на маятнике; груз с крючками [для рыбной ловли].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть предмета или технического устройства А1, 
достаточно тяжелая относительно его веса и необходимая для 
того, чтобы он мог функционировать по назначению’.

 Ее [монетку или банкноту] заворачивают в клочок газеты 
и, чтобы она падала вниз, кладут груз – коктебельский каму-
шек (Н. Мандельштам).
СИН: грузило; АНА: балласт; ДЕР: грузик.
груз 4, перен.
Груз забот; Взвалить на плечи тяжкий груз.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То неприятное А2, которое постоянно тяготит 
человека А1, потому что ему тяжело с этим справляться, и 
которое как бы давит на него своей тяжестью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: груз задач.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непосильный груз; груз ответственно-
сти <обязанностей, нерешенных проблем, социальных обяза-
тельств>; груз прошлого <пережитого, воспоминаний, сла-
вы>; повесить себе груз на шею, снять груз со своей души.

 И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыно-
симый груз одиночества (В. Пелевин). Чем он богаче и могу-
щественней, тем больше у него иждивенцев, тем тяжелей 
возложенный на него груз ответственности (Б. Акунин). Вы-
рвался из семьи – убежал, ясно, – и ему кажется, что сбро-
сил с себя груз прошлого (Ф. Незнанский). Чувство ответ-
ственности заставило Вавилова принять дважды тяжелый 
груз – стать частью правительства и прикрыть собой ги-
бель брата от рук того же самого правительства (Г. Горе-
лик). Самое главное – он снимет груз со своей души, исполнит 
давно желаемое (М. Веллер).
АНА: тяжесть; ноша; бремя; крест; ДЕР: сленг грузить [Не 
хочу тебя грузить].
◊ лежать мертвым грузом ‘находиться где-то долгое время 
и при этом никак не использоваться’: Книги не имеют пра-
ва лежать мертвым грузом на складах («Бизнес-журнал», 
17.08.2004). [М. Г.]

ГРУЗДЬ, СУЩ; МУЖСК; груздя́ и груз́дя, МН груз́ди, грузде́й.
Белые <черные> грузди; солить грузди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Съедобный пластинчатый гриб с широкой во-
гнутой, обычно беловатой, немного слизистой шляпкой и ко-
роткой толстой ножкой’.

 Относится к роду млечников, так как содержат горьковатое 
молочко. Обычный способ приготовления – засолка после 
предварительного вымачивания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Соленые грузди; очистить грузди.

 Одни хорошо растут под елками, другие под березами, 
третьи под осинами, а грузди даже всего лучше устраивают-
ся под опавшими прошлогодними листьями (А. Розов). Вы-
мыть грузди и волнушки, мочить два дня в холодной воде, 
каждый день переменяя воду, потом складывать их рядами в 
деревянную посуду несмоленого дерева, пересыпая солью 
(Е. Молоховец). Нет ничего вкуснее соленых черных груздей 
со сметаной (А. Иличевский). Антон привез ему приветы от 
своих родителей вместе с трехлитровой банкою соленых груз-
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дей – граф очень уважал их под водочку и говорил, что таких 
груздей нет больше нигде в мире (А. Чудаков).
АНА: волнушка; чернушка; скрипица; ДЕР: разг. груздок; под-
грузди.
◊ Назвался груздем, полезай в кузов ‘приписав себе некоторые 
свойства, человек должен делать то трудное, чего требует от 
него наличие этих свойств’. [М. Г.]

ГРУЗИ́НЫ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -и́н, ЕД -и́н, -а.
грузины 1
Грузин по национальности; Грузины любят острые приправы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ Грузии’.

 1. Суженные употребления в значении ‘группа грузин, пред-
ставляющих свою страну’ в сочетаниях типа игра с грузинами; 
болеть за грузин; По количеству золотых наград грузины не 
уступают украинцам; Сейчас грузин больше интересуют уже 
не причины ЧП на стадионе, а решение футбольных чинов-
ников о том, где и когда состоится переигровка («Известия», 
16.10.2002).
2. Суженные употребления для обозначения отдельных лю-
дей, относящихся к этому народу: выйти замуж за грузина и 
уехать в Грузию; Когда Гамсахурдия выбрали («за» – 87 %), 
Мераб Мамардашвили, этот грузинский Сократ, сказал, что 
если таков выбор грузин, то он отказывается быть грузином 
(В. Лебедев).
3. Лицо женского пола называется грузинка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистокровный грузин; наполовину грузин, 
грузин по матери <по отцу>.

 В этой части Абхазии живут армяне, грузины, греки и аб-
хазцы (Ф. Искандер). Мы местные, – сказал Сысоев и кивнул 
в мою сторону: – А он грузин (Б. Окуджава). Меня отчим усы-
новил, природный грузин. От рождения я, в сущности, Люти-
ков, а не Джапаридзе (И. Грекова). – Грузины – талантливая 
нация, – выговорил Кузьменко (С. Довлатов). Как я люблю, ког-
да грузины поют хором! (Е. Гришковец).
АНА: аджарцы, имеретины, картвелы, кахетины, мегрелы, 
сваны, хевсуры; ДЕР: грузинский.
грузины 2, только в форме МН.
В XVII веке грузины воевали с персами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Грузии, действия которых рас-
сматриваются как действия этой страны’.

 Мы обязались совместно с грузинами определить сроки и 
условия дальнейшего функционирования этих баз (С. Лавров).
СИН: Грузия. [М. Г.]

ГРУЗИ́ТЬ, ГЛАГ; гружу́, гру́зит, устар. грузи́т, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ грузя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ гру́женный, 
-ен, -ена и гружённый, -ён, гружена́; НЕСОВ.
грузить 1.1, СОВ погрузить.
Грузить уголь <мешки>; погрузить бочки <всё> на телегу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 помещает грузы А2 в транспортное 
средство А3 или часть А3 транспортного средства для пере-
возки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грузить стройматериалы.
А3 • в ВИН: грузить в машину.
 • на ВИН: грузить на подводу.

 На дворе подводы, мужики, присланные из Андреевского: 
грузят барское добро (Ю. Давыдов). Два раза Давид ходил на 
товарную станцию, смотрел, как грузят в вагоны быков, ба-
ранов, свиней (В. Гроссман). Артель упаковывала газетную 
бумагу, грузила книги, брошюры (Д. Гранин). Мы грузим днев-

ной улов на платформу и идем вдоль рельсов, толкая платфор-
му перед собой (В. Аксенов). Пусть грузят лес на платформы 
вручную ( А. Рыбаков). Пока грузили вещи в «КамАЗ», Томка 
сильно нервничала (А. Геласимов).
АНА: загружать; складывать; помещать; КОНВ: грузить 
1.2; АНТ: разгружать.
грузить 1.2, СОВ несобств. загрузить и нагрузить.
Носилки, груженные кусками льда; грузить фургон; загрузить 
контейнер; нагрузить тачку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 наполняет транспортное средство 
А2 грузами А3 для перевозки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грузить подводу.
А3 • ТВОР: грузить зерном.

 Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первой 
ноши (В. Шаламов). Снова гружу лошадь орехами, подвязываю 
к седлу пару индюшек и приезжаю сюда в полицию (Ф. Искан-
дер). Чаще всего грузили и разгружали баржи на Неве (И. Гре-
кова). А иногда на целые сутки отправлялись к железнодорож-
ной ветке, грузить соком вагоны (Г. Садулаев).
АНА: загружать; наполнять; КОНВ: грузить 1.1; АНТ: раз-
гружать.
грузить 2, СОВ несобств. загрузить; перен. комп.
Грузим на сервер файл вложения; Как грузить картинки; За-
грузили два фильма <новые флеш-игры>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грузит А2 ‘Человек А1 переписывает инфор-
мацию А2 из устройства А4 в память А3 компьютера или де-
лает ее доступной для других компьютеров’.

 1) Метонимические употребления применительно к компью-
теру в роли А1: Компьютер долго грузит папку с видео; Мой 
айпад не грузит форумы.
2) Метонимические употребления применительно к компью-
терной программе в роли А1: Процесс svchost.exe продолжает 
грузить систему.
3) Метонимические употребления в значении ‘занимать место в 
памяти компьютера’ применительно к компьютерной програм-
ме в роли А1: Какой антивирус меньше грузит систему?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грузить программу.
А3 • с РОД: грузить с компакт-диска.
 • из РОД: грузить из постоянной памяти.
А4 • в ВИН: грузить в карту.

 Вы берете звуки либо из постоянной памяти звуковой кар-
ты [...], либо покупаете отдельно и грузите в карту с ком-
пакт-диска («Столица»,15.04.1997).
СИН: помещать; качать.
грузить 3, перен. сленг
Не хочу тебя грузить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 сообщает человеку А2 информацию 
А3, обычно ненужную или неприятную’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грузить учеников.
А3 • грузить скучными схемами.

 Ты должен!.. – Ты меня долгами не грузи! Я ничего никому не 
должен! (А. Волос). Ну все, не буду тебя грузить, давай, что 
ты хотел? (А. Слаповский). Ну, он меня грузил всякими терми-
нами, да я не вникала особо («Наука и жизнь», 2009). Если при-
слуга грузит своими проблемами, надо делать ноги сразу 
(Е. Пищикова). Цифрами я тебя грузить не буду – буквально в 
двух словах, чтобы ты понял («Хулиган», 15.07.2004).
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АНА: обременять; загружать; сленг напрягать. [М. Г.]

ГРУЗОВИ́К, СУЩ; МУЖСК; грузовика ́.
грузовик 1
Тяжело нагруженный грузовик; грузовик с кирпичами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Автомобиль для перевозки тяжелых или объем-
ных грузов, со специальным, обычно открытым кузовом для 
груза’.

 Метонимические употребления в значении ‘количество гру-
за, помещенное в грузовик’: три грузовика кирпичей; грузовик 
дров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкий <тяжелый>, трехтонный грузо-
вик; открытый <крытый> грузовик; бортовой грузовик; во-
енный грузовик; грузовик дальнего следования, дальнобойный 
грузовик; водитель грузовика; кабина <борт, кузов, платфор-
ма> грузовика; ехать на грузовике; цепляться за борт грузови-
ка; Грузовик едет <идет, буксует>; Грузовик занесло.

 От Алма-Аты до Ташкента проходит большая дорога – день 
и ночь по ней мчатся грузовики (Ю. Домбровский). Часа через 
три [...] приехал грузовик, полный военных (В. Быков). Тащатся 
переполненные троллейбусы, бесконечная вереница грузовиков, 
в основном почему-то пустых (В. Аксенов). Крытые брезентом 
грузовики вытянулись в колонну и [...] с ревом, набирая всё боль-
ше скорости, двинулись в часть (В. Маканин). Девять с поло-
виной часов мы ехали в поезде, а затем, от станции до деревни, 
еще три часа на попутном грузовике (А. Алексин).
АНА: фура; фургон; рефрижератор; самосвал; тягач.
грузовик 2, перен.
Грузовик предполагается использовать для доставки полезных 
грузов на Международную космическую станцию; Космиче-
ский грузовик доставит на МКС все необходимое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Космический корабль для перевозки тяжелых 
грузов на космическую станцию’.

 Расширенные употребления для обозначения грузовых са-
молетов большой грузоподъемности; тж воздушный грузовик: 
Над воздушным грузовиком-гигантом, способным за один рейс 
перевозить на тысячи километров по 200, 500, 1000 т, рабо-
тают инженеры США, Великобритании, Германии (Наука и 
жизнь, 2007).

 Европейский космический грузовик выведен на орбиту 
17 февраля 2011 года (Википедия). [М. Г.]

ГРУ́ЗЧИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Артель грузчиков; работать грузчиком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, работой которого является погрузка, 
выгрузка и переноска грузов’.

 Лицо женского пола называется грузчица.
 – Какие силачи, – удивлялась Варвара, глядя на работу груз-

чиков (М. Горький). Как это быть грузчиком и не пить пива! 
Дунуть на пену и залпом выпить всю кружку, так, как пьют 
настоящие грузчики в киоске напротив (В. Аксенов). Вон у вас 
ручищи какие! Грузчику хорошо! Покидал себе мешочки-
ящички – и лети домой легкий, как птица (Ю. Алешковский). 
Я увидел, как, напрягаясь от тяжести, грузчики подняли и ста-
ли заталкивать в самолет тяжеленный цинковый гроб (Ф. Не-
знанский, Э. Тополь). Он даже прирабатывал теперь время от 
времени в мебельном магазине грузчиком (Л. Улицкая).
АНА: носильщик. [М. Г.]

ГРУ́ППА, СУЩ; ЖЕНСК; -а.
группа 1.1
Скульптурная группа; группа детей; группа строений; Экскур-
сантов впускают только группами не менее 20-ти человек.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Cовокупность однородных объектов А1 в коли-
честве от нескольких единиц до нескольких десятков, располо-
женных близко друг от друга, так что они воспринимаются 
как одно целое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: группа подростков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <небольшая> группа; скученная 
<тесная, сомкнутая> группа (людей); отдельные <разрознен-
ные> группы; основная группа (гонщиков); группа человек из 
семи-восьми; увидеть группу; собираться группами <в груп-
пы>; распадаться на группы; фотографироваться группой; 
Набралась группа (желающих); Группа стояла <сидела>.

 На другой день мы увидели в окна, как группа офицеров на-
правляется от барака к бараку (А. Солженицын). Домой по-
лагалось возвращаться в полном параде – всей партией, раз-
бившейся в городе на малые группы (В. Шаламов). В небе 
группа парашютистов образовала в затяжном прыжке слово 
«СССР» (В. Аксенов). Они сидели тихо, некоторые по одиноч-
ке, другие группами (В. Войнович). [Она] отошла к маленькой 
группе людей, стоявших возле пня (В. Пелевин). Из группы 
аспирантов выступил красивый юноша (В. Дудинцев).
СИН: кучка, стайка (девушек); АНА: ватага; стая, свора, 
табун, косяк, стадо; горстка (людей); толпа; гнездо (груздей 
<кристаллов>), колония (грибов); скопление чего-л.; архит. ан-
самбль (зданий); ДЕР: группка; группорг; групповой; сгруппи-
роваться (вокруг кого-л.).
группа 1.2, необиходн.
Группа студентов не сдала сессию; Целая группа учеников 
не справилась с домашним заданием; Группа государств от-
казалась от участия в Олимпиаде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть множества лиц А1 в количестве от несколь-
ких единиц до нескольких десятков’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: группа (сотрудников).

 В силу некоторых причин, мы, группа придворных, были 
вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие 
страны (Е. Шварц). Тем временем группа депутатов внесла 
законопроект о снижении единого социального налога 
(«Бизнес-журнал», 23.10.2003). К югу [...] лежала пустыня, 
выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте 
целой группы стран, принимавших в военных действиях са-
мое активное участие (А. и Б. Стругацкие). Еще в универси-
тете при всем паническом страхе перед экзаменами она 
всегда шла сдавать в первой же группе (А. Маринина).
АНА: ряд (студентов); часть; кое-кто из (студентов); не-
которые (считают, что).
группа 2
Социальные группы; группа второгодников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘ Совокупность людей, выделенных по общему 
признаку А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: группа педагогов (обратилась с письмом к Пре-

зиденту).
 • КАКАЯ: возрастная группа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Различные группы людей; социальные 
<профессиональные, этнические, конфессиональные> груп-
пы; младшие <старшие> группы, подготовительные груп-
пы; финансовые группы; группа риска; группы влияния; группа 
«восьми»; группа продленного дня; узкая группа лиц.

 Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся стра-
на, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были 
представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, 
возраста (М. Булгаков). Я нашел службу: преподавал англий-
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ский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа 
(В. Набоков). Не всякий может претендовать на причислен-
ность к группе, гордо именуемой поколением (М. Чудакова). 
Переход из начальных групп в пятый класс, где вместо одно-
го учителя становилось их много, в прежние годы совершал-
ся трудно (В. Астафьев). В группе своей Ванька оказался сре-
ди самых мелких, малорослых (Ю. Гончаров).
АНА: круг, прослойка; сообщество; класс (рабочих и кре-
стьян); ДЕР: групповой [групповые интересы].
группа 3
Туристическая группа; джаз-рок-группа; группа заговор-
щиков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность людей А1, объединенная для со-
вместной деятельности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: группа программистов.
 • КАКАЯ: конструкторская группа.
А2 • РОД: группа захвата.
 • по ДАТ: группа по проектированию суперкомпьютера.

 Используется в составных названиях: группа «Машина вре-
мени», группа «Альфа».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рабочая группа; учебная <коммерческая, 
боевая> группа; следственно-оперативная группа; группа 
поддержки; руководитель группы; солист группы; состав 
группы, участники <члены> группы; группа Королева; За-
падная группа войск; группа по изучению йоги; группа из пяти 
человек; проводить набор в группу (художественной гимна-
стики).

 Наиболее шумны выступления группы молодых авторов, 
объединившихся в так называемый «Цех поэтов» (В. Ходасе-
вич). К концу картины вся группа убеждена в том, что сделан 
шедевр (В. Аксенов). Но творческая группа, преодолев все 
трудности, выносит сегодня на суд народа свое произведение 
(Ю. Алешковский). Как старший группы, я счел необходимым 
поделиться этой информацией со спутниками (В. Конецкий). 
Об этом и поет группа «Дюран Дюран», – заключило радио 
(В. Пелевин). Я создам особую группу, назначу туда самых 
опытных людей (Б. Акунин).
АНА: коллектив; объединение; артель, бригада; бюро; под-
разделение; команда; отдел; клуб; ансамбль, оркестр, хор; 
группировка; банда, шайка; ДЕР: подгруппа.
группа 4, спец.
Группа языков; Растения со многими сходными признаками 
объединяют в группы, называемые видами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подмножество А1 множества однородных объ-
ектов А2’ [часто как название разряда классификации].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: группа восточнославянских языков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контрольная группа; инфицированные и 
не инфицированные группы; группа крови; группа древнегер-
манских племен; группа однокоренных слов; группа антибио-
тиков, оказывающих антибактериальное действие; группа 
потребительских товаров повседневного спроса; разделить 
что-л. на группы.

 Этот «разум» возникает независимо в разных группах на-
секомых – муравьев, термитов, пчел (у которых внутри се-
мейства есть вполне «безмозглые» родственники) («Знание – 
сила», 2003). Отец был с ним солидарен, но подводил научную 
базу: никакая гимнастика не дает такой разносторонней на-
грузки, как колка дров, – работают все группы мышц (А. Чу-
даков). Самым молодым и активным в этой группе слов 
является «культурность», самым старым и постепенно вы-
ходящим из употребления – «просвещенность» (М. Гаспаров). 

Учитывается не только группа крови, но еще куча всяких ха-
рактеристик («Даша», 2004).
АНА: разновидность; разряд; подгруппа; подкласс; спец. вид, 
спец. род, спец. семейство, спец. класс, спец. тип, спец. цар-
ство; спец. отряд; спец. отдел.
◊ группа инвалидности ‘степень физических, умственных 
или психических отклонений человека от нормы, приводящая 
к ограничению его трудоспособности и предусматривающая 
определенные социальные льготы’: вторая <первая> группа 
инвалидности. [М. Г.]

ГРУСТИ́ТЬ, ГЛАГ; грущу́, грусти́т; НЕСОВ; СОВ нет.
Грустить об утраченной молодости; Не грусти!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 испытывает чувство, какое бывает, 
когда имеет место нежелательная для него ситуация А2 или 
когда желательное А2 невозможно’ [по аналогии – о живот-
ных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из-за РОД: грустить из-за ссоры с невестой.
 • от РОД: грустить от всего этого.
 • о ПР: грустить о друзьях <о прошлом> [о ситуациях, 

связанных с друзьями, с прошлым].
 • по ДАТ: грустить по любимой.
 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: Почему <отчего> ты гру-

стишь?
 • что ПРЕДЛ: грустить, что молодость прошла.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного> грустить; горько 
<тяжко, очень> грустить; тихо грустить; грустить в оди-
ночестве; грустить у окна; Частенько грущу по этому поводу; 
Грустить есть от чего.

 [Я ] грустил по онегинской Тверской, по ее призраку (В. Ка-
таев). Твоя молодость уходит, а я грущу по ней как по соб-
ственной, по которой давно уже отгрустил (В. Аксенов). 
Я горько грущу не только о потери матери, с чем все мы бы-
ваем вынуждены хоть сколько-нибудь свыкнуться. Я грущу 
и о том, что женщин такого достоинства, как она, стано-
вится всё меньше и меньше (И. Кио). Никогда ни на что не 
жаловалась, не грустила, звенела себе колокольчиком (И. Гре-
кова). Кирилл грустит, что не попадет домой на свадьбу 
сестры (М. Шишкин). Все вроде прошло благополучно, но 
Султан [лев] не подходил ко мне, грустил, отказывался от 
пищи и воды (В. Запашный).
СИН: тосковать, горевать, скорбеть, печалиться, нар.-поэт. 
или обиходн. тужить;
АНА: хандрить; унывать; вешать нос; вздыхать; огорчаться, 
расстраиваться, переживать; АНТ: радоваться, веселиться, 
ликовать, торжествовать; ДЕР: грусть; загрустить, погру-
стить [погрустит и перестанет]. [М. Г.]

ГРУ́СТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гру́стен, грустна ́, гру́стно, 
грустны́ и гру ́стны, СРАВН грустне́е.
грустный 1.1
Мама была грустная <грустна>; Что ты такой грустный?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Испытывающий грусть по причине А2, что за-
метно по выражению лица или поведению человека А1’.

 Образные употребления: Да, это и есть та самая верба – 
зеленая, тихая, грустная (И. Грекова); Сад стоял грустный, 
мокрый и пустой (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: грустный из-за <по причи-

не> провала (на экзамене); грустный от сознания (что 
ошибся).
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грустный-грустный; очень грустный; не-
много грустный; выглядеть грустным.

 Замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем 
был всегда вообще (М. Булгаков). Кого-то встречали, прово-
жали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похо-
хатывал (В. Шукшин). Он казался грустным и немного оби-
женным (Ф. Искандер). Бабушка допытывалась, почему 
мальчик такой грустный, и об этом же спрашивал отец 
(А. Варламов). Так иногда женщины выходят грустные из 
кино после картины, где главную роль играет красавица 
(А. Алексин).
СИН: печальный, невеселый; АНА: мрачный; подавленный, 
унылый; АНТ: веселый; ДЕР: грустноватый; грустненький; 
грустно; грустнеть.
грустный 1.2
Грустный взгляд; грустная улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий грусть’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грустное лицо; грустный вид; грустный 
голос; грустные глаза; грустная музыка, грустная песня [см. 
тж 2.2].

 – А, здравствуйте, Николай Иванович! – грустным голосом 
сказала Маргарита, – добрый вечер! (М. Булгаков). Затем он 
сел и уставился на меня долгим, грустным, почти трагиче-
ским взглядом (С. Довлатов). Генерал улыбался, но глаза были 
грустные, больные (И. Грекова). Улыбка у него была хорошая, 
а взгляд всё-таки какой-то... не то что тяжелый... а груст-
ный, что ли? (В. Белоусова). И лицо у нее было грустное и 
слегка обиженное (И. Муравьева).
СИН: печальный, тоскливый; мрачный; ДЕР: грустно (смо-
треть).
грустный 2.1
Грустный пейзаж; грустное зрелище.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызывающий грусть’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции существительно-
го среднего рода в форме ЕД: Очень много грустного вокруг; 
Такое сочетание смешного с грустным – тоже особенность 
русского юмора (Г. Горин); Она [жизнь] оборвалась трагиче-
ски, в полете, но давайте не будем о грустном (О. Павлов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грустное событие, грустный факт; 
грустное впечатление; (Складывается) грустная картина.

 Таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными 
огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами 
(И. Бунин). Грустная картина – пустынное кладбище без 
плит, без памятников, без надписей, без цветов (А. Рыбаков). 
С этими страшными днями налетов связан памятный и в 
общем-то грустный для нашей семьи эпизод (И. Архипова). 
Родная, прости, что приходится описывать такие грустные 
и страшные вещи (М. Шишкин). А про жизнь мы не говорили. 
Она очень грустная. – Мужик ее бросил, – сказал Кастаки, 
ставя бутылку (А. Волос).
СИН: печальный, мрачный; тоскливый; АНА: тяжелый; удру-
чающий; заунывный [заунывное пение].
грустный 2.2
Грустные мысли; грустный разговор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, содержанием которого является что-то, 
вызывающее грусть’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грустный-грустный; очень грустный; 
грустная музыка, грустная песня [см. тж 1.2]; грустные вос-
поминания; грустный сон; (рассказать) грустную историю; 
грустный фильм.

 Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мыс-
ли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать 
пора (Л. Андреев). Ворочается она с боку на бок, грустные 

думы думает (М. Сергеев). Мои грустные размышления на-
рушили Мила и Юрка (В. Губарев). В сущности, это был до-
вольно грустный рассказ (Ф. Искандер). Среди бумаг находил-
ся манускрипт, который написал Окуджава, – замечательные, 
очень грустные стихи, посвященные Володе (С. Спивакова). 
Но с заданного тона я скоро сбился и повествование закончил 
грустными словами: – Я ей даже ни одного письма не написал 
(В. Астафьев).
СИН: печальный; тяжелый; ДЕР: грустно [Он грустно по-
думал, что жизнь прошла]. [М. Г.]

ГРУСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; необиходн.
Щемящая грусть; чувство грусти; с грустью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чувство человека А1, вызванное тем, что су-
ществует нежелательная для него ситуация А2, или тем, что 
желательное А2 невозможно’.

 Употребляется в разговорной речи в функции именной ча-
сти сказуемого при обозначении нежелательной ситуации, 
способной, по мнению говорящего, вызвать грусть [обычно с 
определениями типа сплошная, одна]: Не жизнь, а сплошная 
грусть; Фому между тем бранил нещадно за школьные про-
махи. «Глуп, туп, неразвит, разве это учеба, одна грусть и 
тоска безысходная!» (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: грусть матери.
 • ПРИТЯЖ: моя <его> грусть.
А2 • РОД: грусть расставания.
 • о ПР: грусть о прошлом.
 • по ДАТ: грусть по несбыточному.
КОНСТРУКЦИИ. В составе сочетаний в грусти и ирон. или 
прост. в грустя́х употребляется в функции именной части со-
ставного сказуемого: Вся в грустях; В грусти Сысоев однаж-
ды сидел дома у окна и мечтал (Ю. Петкевич); Я остался в 
грусти и одиночестве (В. Попов); Сегодня утром застиг меня 
в грустях Шакир и пристал, добряга; уговаривать начал: не 
одна де хорошая женщина на земле живет (М. Горький).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С грустью, без грусти; нар.-поэт. грусть-
тоска; мимолетная грусть; глубокая <легкая> грусть; светлая 
<приятная, сладкая> грусть; гнетущая грусть; беспричинная 
<безотчетная> грусть; невольная грусть; напускная <делан-
ная> грусть; грусть прощания <встречи>; выражение гру-
сти (на лице); с (некоторой) грустью [испытывая или выражая 
грусть], с долей <с примесью> грусти; испытывать грусть; 
вызывать <навевать> грусть; развеять грусть; (В душе) 
возникла грусть; необиходн. Грусть закралась в душу, Грусть 
напала; Грусть одолела, Грусть овладела им; книжн. Грусть 
объяла (душу); Грусть переполняет (душу).

 Такую грусть он испытывал в детстве, когда ему дарили 
с рождественской елки не ту вещь, которую он хотел иметь 
(М. Горький). Он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с 
грустью (В. Набоков). Лена с грустью подумала, какая жа-
лость, что Виктор еще не имеет права жить в гостинице 
(Ф. Незнанский, Э. Тополь). Не без некоторой грусти про-
стился он с Андреем (А. Азольский). От этого напала на меня 
непонятная грусть (А. Грин). Он вздохнул с деланной грустью 
(Б. Акунин).
СИН: печаль, тоска, уныние, нар.-поэт. кручина; АНА: сожа-
ление; расстройство [Одно расстройство с ним]; АНТ: весе-
лье, радость; ДЕР: грустинка, грустца́; грустный. [М. Г.]

ГРУ́ША, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН груш.
груша 1.1 ‘фрукт’: купить спелых груш.
груша 1.2 ‘дерево’: В саду растут яблони и груши.
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груша 2 ‘древесина груши’: мебель из груши.
груша 3, спорт. ‘спортивный снаряд для отработки ударов’: Боксер 
бьет по груше.
груша 4 ‘предмет в форме груши’: пульверизатор с резиновой гру-
шей.

груша 1.1
Купить спелых груш; есть сочную грушу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Фрукт размером с кулак, имеющий форму окру-
глого конуса, растущий на дереве, с тонкой кожицей разных 
оттенков от белого до красного цвета и со сладкой сочной 
мякотью, внутри которой содержатся мелкие коричневые ко-
сточки’.

 Груша относится к семейству розовых, в которое входят так-
же айва, боярышник, ирга, рябина, яблоня и некоторые другие 
виды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <крупная, мелкая> груша; жел-
тая <розовая> груша; сладкая <медовая, кислая> груша; не-
спелая <зеленая, жесткая> груша, переспелая <мягкая, гни-
лая> груша; сушеная груша; раннеспелая груша; уссурийская 
<тирольская> груша, груша дюшес; урожай груш; компот 
<сок, варенье, джем, пюре> из груш; выращивать груши; со-
рвать грушу, собирать <снимать> груши; сушить <мочить> 
груши; Груши созрели.

 – Вот в воскресенье продам груши и привезу деньги, – го-
ворит Ванечка (Ф. Искандер). В конце марта проснулись бу-
рундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали [...] 
сушеные яблоки, груши и чернослив (Ю. Коваль). Он уже доел 
грушу и аккуратно отирал пальцы носовым платком (С. Есин). 
У меня в руках только что купленная с лотка сочная груша 
(М. Шишкин).
ДЕР: грушка; грушовка; грушевый (джем).
груша 1.2
Ветка цветущей груши; В саду растут яблони и груши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерево, на котором растут груши’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старая <молодая> груша; дикая <лесная> 
груша, культурная <домашняя> груша; карликовая груша; 
морозостойкая груша; саженец <черенок> груши; посадить 
грушу; прививать грушу; трясти грушу; сидеть под грушей; 
Груша цветет.

 Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с 
дерева падали перезревшие плоды (Ф. Искандер). Низкие на-
бухшие тучи [...] висели над хутором, цепляясь сизым провис-
шим брюхом за маковки старых груш (Б. Екимов). Три яблони 
и две буйно плодоносящие груши прикрывали от взоров с улицы 
грядки с картофелем (А. Азольский). Озираясь по сторонам, 
Огрызков вышел из ржи и, присев, затаился под грушей (В. Бы-
ков). Грушу выкапывать сложно, нужны сила и осторож-
ность, чтобы не повредить стержневой корень («Восточно-
Сибирская правда» (Иркутск), 21.06.2003).
ДЕР: грушевый (сад).
груша 2, МН нет.
Мебель из груши; Шкаф сделан из груши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина груши’.

 Столы, комоды, кресла из груши, отделанные кожей [...] – 
множество дорогих вещей для взрослого дома («Домовой», 
04.09.2002).
АНА: орех; береза; дуб; тис; красное дерево; вишня; ДЕР: гру-
шевый (стол).
груша 3, спорт.
Тренировочная груша; Боксер бьет по груше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный снаряд округлой или цилиндри-
ческой формы, представляющий собой подвешенный или 
закрепленный на опоре мешок, наполненный плотным веще-

ством А2, который предназначен для того, чтобы человек А1, 
отрабатывая удары, бил по нему кулаками’ [используется для 
тренировок боксеров].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: груша с песком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаная груша; боксерская груша; на-
сыпная <наливная> груша; пневматическая груша; бить по 
груше; тренироваться с грушей.

 Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксер-
скую грушу (В. Драгунский). По центру зала на тяжелом 
крюке [...] покачивалась на цепи деревянная колода, размером 
с боксерскую грушу (М. Елизаров). У начальников в офисах 
часто стоит боксерская груша или даже имеется массаж-
ный кабинет («Еженедельный журнал», 30.06.2003). Упраж-
нения в ударах по груше позволяют развить [...] чувство дис-
танции и вырабатывают умение передвигаться («Боевое 
искусство планеты», 18.10.2003).
ДЕР: мини-груша.
груша 4
Пульверизатор с резиновой грушей; Висит груша – нельзя ску-
шать [загадка о лампочке].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, по форме напоминающий грушу’.

 Парикмахер начал быстро и решительно сжимать рези-
новую грушу (А. Первенцев). Ключи на тяжеленной деревян-
ной груше – никуда не спрячешь (М. Шишкин). Спустя пару 
минут передо мной возник стакан со светло-фиолетовой 
жидкостью и резиновая клизма-груша (Д. Донцова).
ДЕР: грушевидный.
◊ груши околачивать, разг.-сниж. ‘бездельничать’: Когда пи-
сатель пишет, а не груши околачивает, у него все в дело идет 
(Е. Попов). [А. Л.]

ГРЫЗТЬ, ГЛАГ; грызу́, грызёт, ПРОШ грыз, гры́зла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ гры́зший, ПРИЧ СТРАД НАСТ и ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ неупотр., ДЕЕПР грызя́; НЕСОВ; СОВ нет, 
кроме 1.1, 1.2 и 2.
грызть 1.1 ‘откусывать куски’: грызть яблоко.
грызть 1.2 ‘раскусывать скорлупу’: грызть орехи.
грызть 2, разг. ‘кусать живое существо’: Здесь хорошо, только ко-
мары грызут.
грызть 3 ‘покусывать’: грызть колпачок от ручки.
грызть 4, перен. ‘долго и нудно ругать кого-л.’: Вечно она грызет 
мужа.
грызть 5, перен. ‘испытывать душевный дискомфорт из-за какого-л. 
чувства’: Сомнение грызет душу.

грызть 1.1, СОВ сгрызть.
С хрустом грызть огурцы <морковку>; Мальчик грызет ку-
сочек сахара; Собака грызет кость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 ‘Поедая твердый объект А2, суще-
ство А1 с усилием откусывает зубами от А2 небольшие части’.

 Образные употребления: Жара, дождь, а они [археологи] 
знай грызут и грызут холм (Ю. Домбровский); С карандашом 
в руках он продолжал «грызть» совершенно безнадежный до-
кумент («Наука и жизнь», 2007); Болезнь грызла его жестоко, 
он худел буквально не по дням, а по часам (В. Розов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грызть печенье <сухарь>.

 Мышкин вытащил из тумбочки пачку сухарей с орехами, 
уже полгода заменявших ему покинутые сигареты, выхватил 
сухарь и принялся старательно грызть (В. Белоусова). Кот 
стоял на столе и с хрустом грыз селедочный хвост (И. Анто-
нова). Зиночка, крохотная девчушка с серьезным личиком, 
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грызла яблоко, стоя у окна (Д. Донцова). Ослик долго грыз 
кукурузу, сопя и сочно пережевывая зерна (Ф. Искандер). Ар-
тем, грызя свой шашлык, слизывая текущий по рукам горячий 
жир, молча смотрел на тлеющие угли (Д. Глуховский).
АНА: есть; кусать; уходящ. точить [Моль точит сукно]; хру-
стеть; ДЕР: грызун; огрызок; выгрызть; догрызть; изгрызть; 
обгрызть; отгрызть; погрызть; прогрызть.
грызть 1.2, СОВ сгрызть.
Он сидел на лавочке и грыз семечки; Белка песенки поет / Да 
орешки все грызет (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 ‘Существо А1 раскусывает твер-
дую оболочку объекта А2 и съедает А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грызть (лесные) орехи.

 По сырым бульварам бродили парами солдаты с дамами, 
грызли подсолнухи, целовались (А. Н. Толстой). Художник все 
продолжал грызть орехи, разжевывая их, как ребенок (М. Ша-
гинян). С этой женщиной Ира дружила и постоянно сидела 
в кухне на столе, болтала ногами и грызла семечки (Э. Гер-
штейн).
СИН: щелкать [Папа щелкает орехи], разг.-сниж. лузгать, лу-
щить; АНА: разгрызать.
грызть 2, разг.; СОВ несобств. загры́зть.
Здесь хорошо, только комары грызут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 ‘Существо А1 неоднократно и 
сильно кусает существо А2 или часть А2 его тела’.

 1. Суженные употребления в значении ‘искусав, убить’: Но-
чью крысы загрызли курицу.
2. Образные употребления: Весь мир готов грызть Россию, 
если Америка скажет «фас» («Спецназ России», 15.06.2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грызть цыплят; грызть руки.

 Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим 
телом, и Гришутка остался жив (Д. Н. Мамин-Сибиряк). 
Псы, спущенные с поводка, возбудились при возможности без-
наказанно грызть и рвать брошенную им под ноги жертву 
(В. Войнович). Во сне [...] он видел, как львы валят и грызут 
женщин, детей и стариков в каких-то специальных цирках, 
на глазах у радостно кричащей толпы (Л. Петрушевская). 
Крысы выпивали яйца в курятнике, грызли цыплят и гусят 
(Г. Садулаев). Два [волчонка] тихонькие, а третий сразу удрал 
и загрыз двух павлинов (Е. Ильина). Летом над камышами 
роятся тучи комаров, готовые до смерти загрызть всех оби-
тателей близлежащих домов («Известия», 22.11.2001).
СИН: кусать; АНА: сожрать; убить.
грызть 3
Мальчик в волнении грызет ручку; От безысходности я грыз 
себе пальцы и плакал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 ‘Существо А1 в состоянии бес-
покойства или сосредоточенности А3 часто сдавливает зубами 
несъедобный предмет А2 или часть А2 своего тела, обычно 
не осознавая этого’.

 Промежуточные употребления между 1.1 и 3, когда А1 от-
кусывает часть А2, но не для того, чтобы ее съесть: Каждый 
раз даю себе слово не грызть заусенцы, а потом забудусь и все 
пальцы перекусаю (М. Шишкин); Некоторые из детей приуча-
ются грызть ногти, и эта привычка [...] остается нередко на 
всю жизнь (В. Бехтерев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: грызть папиросу; грызть губы <усы>.

А3 • в ПР: грызть в нетерпении (ногти).
 • от РОД: грызть от досады (ногти).
 • КАК: грызть нетерпеливо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нервно <яростно, остервенело, задумчиво> 
грызть; грызть от волнения; в исступлении <в задумчивости> 
грызть; грызть капкан, грызть цепь [о собаке, медведе].

 Ты будешь сидеть здесь долгими вечерами и тоскливо 
грызть противную мокрую подушку (Е. Романова, Н. Романов). 
Гор Харик, уже минут пять пожиравший собственные усы, 
теперь начал грызть губы (М. Дяченко, С. Дяченко). Она вол-
новалась и грызла кончик своей косы (Т. Тронина). Он грыз 
кулаки, вцеплялся в свою грязную голову грязными руками, 
губы выплетали что-то нечленораздельное (Д. Глуховский). 
Есть очень хотелось. Саша грыз зубочистку и одновременно 
курил. Так и сидел, с зубочисткой и сигаретой в зубах одно-
временно (З. Прилепин). При виде меня львенок буквально из-
водился – бегал, орал, скреб лапами пол и грыз решетку (В. За-
пашный).
АНА: покусывать; кусать; обгрызать.
грызть 4, перен.
Сколько можно грызть человека за неудачную покупку?; Ты 
грызешь меня с утра до вечера!; Она грызла мужа за то, что 
он слишком мало зарабатывает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 за А4 ‘Считая плохими действия 
или свойства А4 человека А2 и желая выразить свои чувства, 
человек А1 долго говорит или много раз повторяет непри-
ятные для А2 слова А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Теща грызет (зятя).
А2 • ВИН: грызть невестку.
А3 • «ПРЕДЛ»: «У всех давно новые квартиры, только ты 

никогда ничего не попросишь!» – грызла (его жена).
А4 • за ВИН: грызть за опоздание.

 [Мария Алексеевна] совалась всюду, весь день грызла при-
слугу, ругалась, как базарная торговка (Ф. М. Решетников). 
Вот какой аппетит был у дочери Марии Поликарповны, и та 
ее за этот аппетит грызла (Р. Киреев). Эти всю жизнь будут 
друг друга грызть, но никуда друг от друга не денутся (А. Сла-
повский).
СИН: ругать, пилить, бранить, поносить, крыть, хаять, оха-
ивать, хулить; АНТ: хвалить; превозносить, славить; ДЕР: 
грызться.
грызть 5, перен.
Тревожные мысли грызли меня днем и ночью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 грызет А2 ‘Неприятное чувство или мысль 
А1 является причиной того, что человек А2 длительное время 
испытывает душевный дискомфорт, – А1 как бы грызет А2’.

 Метонимические употребления применительно к душе че-
ловека в роли А2: Сомнения грызут душу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Совесть грызет.
А2 • ВИН: грызть отца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Беспокойство <тревога> грызет; Досада 
<зависть> грызет; Печаль <тоска> грызет; Чувство вины 
грызет.

 То ли она пришла мириться, то ли на что-то жаловаться, 
а может быть, ее грызла совесть (Ю. Трифонов). Носталь-
гическая печаль грызла меня, почти не отпуская (А. Город-
ницкий). Мучительные размышления грызли меня беспощад-
но и безостановочно (А. Яковлев). Катя теперь постоянно 
говорила о подвенечном платье, кольцах, свадебном путеше-
ствии. Киру грызла зависть (Д. Донцова). Я была спокойна до 
полудня, когда знала, что ты в школе, под присмотром, а по-
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том меня начинало грызть беспокойство (А. Слаповский). 
Дело женское известное, расскажешь кому, что душу грызет, 
тут сразу и полегчает (М. Семенова).
СИН: терзать, мучить, книжн. снедать; АНА: беспокоить; 
точить.
◊ грызть землю см. ЗЕМЛЯ́; грызть гранит науки см. 
ГРАНИ́Т. [Ю. А., М. Г., А. Л.]

ГРЯ́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -док.
Картофельные грядки; грядки с морковкой; вскопать грядку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая полоса вскопанной земли, обычно в огоро-
де, специально устроенная для выращивания овощей и ягод’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Парниковые грядки; теплые грядки; вы-
сокая грядка [грядка с боковыми стенками, состоящая из 
нескольких слоев: легко гниющий мусор, трава, сверху пло-
дородная земля]; урожайная грядка; рыть грядки, удобрять 
грядки; засеять грядку; поливать грядки; пропалывать грядки; 
посеять на грядке что-л.; разрыхлять землю на грядках; Все 
только что с грядки.

 Где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках 
(Б. Пастернак). Сосны рубит, корчует, под грядки ему земля 
нужна (В. Аксенов). И жизнь там шла своя, деревенская: с 
палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах (Ю. Трифо-
нов). Здесь-то хлеб, молоко, яички, все свежее, лучок прямо с 
грядки (В. Войнович). Потом отец вылез из гамака, [...] сорвал 
на грядке и съел несколько клубник (Саша Соколов). Впереди 
зрели на грядке гигантские огурцы (Н. Носов).
СИН: уходящ. или спец. гряда; АНА: полоска; клумба; огород; 
поле; ДЕР: спец. грядовой [грядовые огурцы]. [М. Г.]

ГРЯ́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР гря́зен, грязна,́ гряз́но, грязны́ 
и гря́зны, СРАВН грязне ́е.
грязный 1 ‘покрытый грязью’: грязная дорога.
грязный 2.1 ‘впитавший грязь’: грязное белье.
грязный 2.2, в функции СУЩ; СРЕДН; только ЕД ‘грязная одежда’: 
постирать грязное.
грязный 3 ‘с примесью темного’: грязный цвет.
грязный 4 ‘содержащий инородные вредные вещества’: грязный 
воздух.
грязный 5, уходящ. ‘предназначенный для отбросов’: грязное ведро.
грязный 6, перен. ‘нарушающий моральные нормы’: грязные ру-
гательства.

грязный 1
Грязная дорога; грязная улица; грязное месиво.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый размокшей почвой или смешанный с 
ней’ [о пространственных объектах].

 Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле (Г. Газданов). 
Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, 
разбитой дороги (Э. Казакевич). Мы шагаем по грязной дороге. 
Впереди – овраг (Б. Окуджава). Мы спустились по натоптанной 
грязной тропинке и остановились (А. Волос). В один из таких 
вечеров, когда снег уже подтаял и на дорогах была жидкая, 
грязная кашица, я плелась вдоль улицы к дому («Даша», 2004).
АНА: слякотный; АНТ: чистый; ДЕР: грязноватый, грязну-
щий; загрязнить; погрязнуть.
грязный 2.1
Грязная рубашка; грязное полотенце; грязные руки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий на себе или в себе вещество или мел-
кие частицы, попавшие извне на поверхность или в поры объ-
екта, которых в норме на нем не должно быть’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грязная обувь <одежда>, грязное белье; 
грязный бинт; грязные ногти; грязная посуда; грязный пол; 
грязная комната; грязные окна; грязная река [см. тж 4], гряз-

ная улица; весь грязный; грязный от копоти; грязный как черт 
<как трубочист> [в высокой степени].

 Все были озябшие, грязные, испачканные в ржавчине, с по-
синевшими лицами (Ю. Трифонов). А лестница ужасная – же-
лезная, грязная, скользкая, под ногами чешуя, рыбьи пузыри, 
картофельные очистки, разбухшие газеты, спичечные короб-
ки – всё это хрустит и скользит под ногами (Ю. Домбров-
ский). В сером сумраке была видна черная вода, в которой 
плыли грязные льдины (Ф. Горенштейн). Грязная, в побелке, 
лампочка голо болталась на шнуре (Л. Улицкая). Гости оста-
вили после себя подарки и гору грязной посуды («Трамвай», 
1990).
СИН: запачканный, загрязненный, разг. замурзанный; АНА:  
замусоренный; засаленный; черный (воротник); перен. тра-
урные (ногти); закопченный; пыльный; АНТ; чистый, сте-
рильный; ДЕР: грязнуля, грязнуха; грязноватый, грязнущий; 
загрязнить, загрязниться.
грязное 2.3, в функции СУЩ; СРЕДН; только ЕД.
Корзина для грязного; постирать грязное; сбросить с себя 
грязное; положи в грязное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Грязная одежда’.
грязный 3
Грязный зеленовато-серый цвет; грязный оттенок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С примесью неприятного темного’.

 Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз 
(К. Паустовский). Подчеркнуто простецкая нижняя рубаха и 
поверх нее – подозрительно грязного цвета грубый корсет со 
шнуровкой (Г. Вишневская).
АНА: мутный; ДЕР: грязноватый.
грязный 4
Грязная атмосфера; экологически грязный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий инородные, часто вредные веще-
ства’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грязный воздух; грязная земля <вода>, 
грязная река [см. тж 2.1]; грязная территория <зона>; гряз-
ные продукты питания; грязное производство, грязные тех-
нологии [при которых возникают ядовитые отходы]; грязные 
отходы.

 Наркотик, произведенный в кустарных условиях, – продукт, 
как правило, чрезвычайно грязный как в химическом, так и в ги-
гиеническом отношении («Еженедельный журнал», 08.04.2003).
СИН: загрязненный; АНА: зараженный (пруд); радиоактив-
ный (район); ядовитый;
ДЕР: загрязнить.
грязный 5, уходящ.
Грязное ведро; грязный бак; Для использованной ваты и бин-
тов стоял специальный грязный контейнер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для отбросов’.

 Может быть, с утра, на отрезке домашних дел, вынося 
грязное ведро или прочищая времянку, можно будет обдумы-
вать (Л. Гинзбург). Ей [свахе] на шею надевали лошадиный 
хомут, катали ее в грязном корыте по двору («Народное твор-
чество», 2004).
СИН: мусорный; помойный; поганый [поганое ведро].
грязный 6, перен.
Грязное дело; грязные ругательства; грязный анекдот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Грубо нарушающий моральные нормы’.

 Сразу же на пристани она столкнулась с каким-то оде-
тым в шинель пьяным человеком; споткнувшись, он толкнул 
ее и выругал грязными словами (В. Гроссман). Лишь у пороч-
ного человека вид обнаженного тела рождает грязные ассо-
циации (С. Довлатов). Спаривание особей всегда было грязным 
и постыдным процессом (А. Азольский). «Я рад, что эта 
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грязная история принесет пользу хоть кому-нибудь», – заявил 
49-летний актер, покидая здание суда («Экран и сцена», 
06.05.2004). Конечно, среди послевоенной эмиграции есть и 
грязные люди, быть может, даже и бывшие каратели (В. Ак-
сенов).
АНА: безнравственный, аморальный; непристойный; ДЕР: 
грязненький.
◊ грязная работа см. РАБО́ТА; грязная свинья см. СВИНЬЯ́; 
разг. рыться или копаться в чьем-л. грязном белье см. БЕ-
ЛЬЁ. [М. Г.]

ГРЯЗЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МЕСТН в грязи́, МН нет, кроме 
грязь 3.
грязь 1 ‘слякоть’: тащиться по грязи.
грязь 2.1 ‘пыль, сор’: живут в жуткой грязи.
грязь 2.2 ‘выделения тела’: лосниться от грязи.
грязь 3 ‘полезный ил’: целебные грязи.
грязь 4, перен. ‘аморальность’: вокруг столько грязи.

грязь 1
Проехавший грузовик забрызгал нас грязью; До станции при-
шлось топать два километра по жуткой грязи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, представляющее собой землю, пере-
мешанную с водой, которое обычно образуется после дождей 
или таяния снега, покрывает слоем дорогу или другое место, 
по которому перемещается человек, и создает неудобства при 
перемещении’.
1. Коннотации: плохое, пачкающее.
2. Образные употребления, обычно применительно к распро-
странению порочащей информации о человеке: облить <по-
ливать> грязью, втоптать в грязь, смешать с грязью [по 
коннотации плохого].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Липкая грязь; жидкая <засохшая, при-
сохшая> грязь; замерзшая грязь; непролазная грязь; глубо-
кая грязь, грязь по щиколотку <по колено>; фонтаны грязи; 
ступить в грязь; забрызгать <заляпать, облепить, обдать> 
грязью, вывалять в грязи; месить грязь, шлепать по грязи; 
утопать в грязи; натащить грязи; счистить <соскрести> 
грязь; весь в грязи; Грязь – ни проехать, ни пройти.

 Трактор должен был провезти нас километра два с поло-
виной по чудовищной весенней грязи до большой дороги 
(Б. Окуджава). На дорожках гнили старые листья, чавкала 
грязь (А. Кабаков). И грязь под ногами, желтая, липкая. То ли 
от стройки, то ли от осени (С. Юрский). Мы направились к 
синему, забрызганному грязью автобусу (С. Довлатов). А по-
том начинается грязь, гололед, снежные заносы (Б. Екимов).
СИН: слякоть, месиво, хлябь; АНА: распутица; жижа; тря-
сина, топь; ДЕР: разг. грязища, разг. грязюка, разг. грязца.
грязь 2.1
Разнести по квартире грязь; На кухне не убрано, всюду грязь; 
Живут в грязи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Частицы земли, пыль, мелкий мусор, отходы 
пищи, обычно пропитанные влагой или жиром и находящиеся 
там, где их не должно быть, и поэтому вызывающие непри-
ятное ощущение и создающие нечистоту в данном месте’.

 Расширенные употребления применительно к любым мел-
ким частицам, попавшим туда, где их быть не должно: За-
нести грязь в препарат; Если грязь попадет в электролит – 
аккумулятору конец.

 Выплескивалось на пол несколько ведер воды, а потом жид-
кую грязь сгоняли резиновой шваброй в щели пола (Ю. Дом-
бровский). Там такая грязь, бутылки, окурки. Две комнатки, 
крошечные (И. Муравьева). Она все же не заросла грязью, в 
комоде у нее лежало чистое белье, в хлебнице был мягкий хлеб, 

в подполе – запасы на зиму (Р. Сенчин). Ему укол делали, грязь 
попала, разрезали живот – и он умер (А. Пантелеев).
СИН: пыль, сор, мусор; АНА: нечистоты, антисанитария, 
инфекция, загрязнение, спец. шлам; ДЕР: грязный; пачкать, 
пачкаться.
грязь 2.2
Грязь под ногтями; оттирать грязь мочалкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящиеся на теле человека, его белье или 
одежде выделения или очень мелкие частицы, пропитанные 
этими выделениями, которых в норме там быть не должно’.

 Гимнастерка лоснилась от пота и грязи (В. Астафьев). 
В ванной была горячая вода, и Колюша три дня лежал в ванне, 
отмачивая грязь госпитальную (Д. Гранин). Волосы завились 
от грязи, космы вылезали из-под лыжной шапочки, лоб бле-
стел (М. Гиголашвили). Пятки ее и подошвы ступней были 
[...] покрыты трещинами, из которых даже в бане не вымы-
валась полностью грязь (Ю. Гончаров). Видно, что никому 
старик не нужен и никто за ним не придет. Вонь, грязь, вши, 
гной (М. Шишкин).
АНА: выделения.
грязь 3, обычно МН.
Грязь Мертвого моря <озера Сиваш>; иловые грязи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вязкие природные минеральные вещества, ис-
пользуемые в лечебных или косметических целях’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Минеральные грязи; месторождения гря-
зей; лечение грязями; обмазываться грязью.

 В спа-центре одна косметическая процедура на основе гря-
зей и термальной воды стоит от 20 до 80 евро («Домовой», 
04.03.2002). В Бердянске, крупнейшем курортном городе на 
Азовском море, работает санаторий «Приазовье», где с по-
мощью иловых грязей и хлоридо-натриевой иодо-бромной 
воды лечат ДЦП («Семейный доктор», 15.07.2002).
СИН: спец. пелоид; АНА: ил; ДЕР: грязе... [грязелечение, грязе-
лечебница].
грязь 4, перен.
Сплошная грязь и чернуха; Не хочу слушать эту грязь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушения моральных норм или их описание’.

 Я чувствовал, что с головой погружаюсь в какую-то грязь, 
пустоту, мерзость (М. Арцыбашев). А какой грязью замара-
лась здесь душа – о том лучше не задумываться (Е. Хаецкая). 
И если вокруг нас много греха и грязи, в приходе появляются 
ростки новой жизни («Русская жизнь», 2008).
СИН: аморальность, безнравственность; АНА: мерзость; 
разврат; похабщина; АНТ: чистота; ДЕР: грязный.
◊ разг.-сниж. как грязи ‘очень много’: Денег у них как гря-
зи; (не) ударить в грязь лицом <лицом в грязь> ‘оказавшись 
в сложной ситуации, не оправдать ожидания наблюдателя’: 
Редкий гость в доме, – повелитель – нельзя ударить лицом 
в грязь (В. Рыбаков); Из грязи в князи ‘Чей-л. социальный 
статус внезапно и незаслуженно стал намного выше’; Свинья 
грязь найдет см. СВИНЬЯ́. [Б. И.]

ГУБЕ́РНИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; ист.
Столичные <провинциальные> губернии; отдаленная губер-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Территория, являющаяся частью страны А1 и 
управляющаяся из самого крупного города А2, входящего в 
состав этой территории’.

 1. Административно-территориальная единица в Российской 
Империи, окончательно сформировавшаяся к началу XIX века 
после многочисленных реформ, начиная с реформ Петра I. 
Управлялась губернатором. Просуществовала в СССР до 1929 
года. Губернии делились на уезды, большинство уездов – на 
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волости: Осталась при мне и кормилица, Елена Александров-
на Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, 
Касимовской волости, села Касимова (В. Ходасевич).
2. Метонимические употребления для обозначения людей, на-
селяющих губернию: Мне вся губерния завидует (Б. Акунин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (самая северная) губерния России.
 • КАКАЯ: российская губерния.
А2 • КАКАЯ: Курская <Рязанская> губерния.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Центральные <северные, южные, запад-
ные, восточные, сибирские, соседние> губернии.

 Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый ав-
густ в смоленской хотя бы губернии (М. Булгаков). Сам-то 
какой губернии? Я все губернии знаю – Полтавскую, Рязанскую 
(Вс. Иванов). Любимой темой Зубра было героическое прошлое 
Калужской губернии (Д. Гранин). Основной административной 
единицей на местах является губерния во главе с назначенным 
Нами губернатором (В. Войнович). Север Черниговской губер-
нии, рядом Могилевская губерния – уже не Украина, а Белорус-
сия, тут же Орловская и Брянская – уже Россия (А. Рыбаков).
АНА: область; ДЕР: губернатор; губернский.
◊ разг. неодобр. Пошла писать губерния ‘об интенсивно на-
чавшейся бурной и бесплодной деятельности’ [первоначально 
поговорка относилась к длительным бюрократическим проце-
дурам в губернских учреждениях]: Ведь все-таки, что греха 
таить, у вас, писателей, мнение о нас, критиках, такое, что 
пишем мы не по вдохновению, а просто обмакнул перо – и по-
шла писать губерния (В. Астафьев); Следующее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме! – объявил 
Хрущев, и пошла писать губерния! Декады искусства нацио-
нальных республик в течение нескольких лет были буквально 
бедствием Большого театра (Г. Вишневская). [М. Г.]

ГУБИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая; -ое, КР -лен, -льна, СРАВН -ее.
Губительный для здоровья; губительные последствия.
ЗНАЧЕНИЕ. Губительный для А2 ‘Такой, который губит А2’.

 Образные употребления: И тогда я пошел прямо к ним, к 
этим губительным синим глазам (Ф. Незнанский, Э. Тополь); 
Глава четвертая, повествующая о губительной силе красоты 
(Б. Акунин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: губительный для страны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Губительная привычка; губительное воз-
действие времени <солнечных лучей>; губительные условия; 
губительные отравляющие вещества.

 Восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу, 
невзирая на губительный огонь противника (А. Н. Толстой). 
Сколько [...] появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих 
простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных 
для сердечника (В. Шаламов). И в войне, которая для России 
бесполезна и даже губительна, участвовать не желаю (Б. Аку-
нин). И то, что у другого могло бы сойти незаметно, для 
Маяковского стало губительным (Ю. Карабчиевский). Бессон-
ница губительна в твоем нежном возрасте (Л. Лагин). Образ 
жизни у него губительный, насколько я понимаю (М. Веллер).
СИН: гибельный, пагубный, разрушительный; АНА: смертель-
ный; вредный; АНТ: спасительный, целительный; ДЕР: губи-
тельность; губитель; губительно. [М. Г.]

ГУБИ́ТЬ, ГЛАГ; гублю ́, гу́бит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ гу́бя-
щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; НЕСОВ; СОВ погу би́ть.
губить 1.1
Осушение болот губит леса; Засуха погубила урожай.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 губит А2 ‘Фактор А1 или свойства объекта А1 
воздействуют на объект А2 так, что А2 портится или перестает 
существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Курение губит (здоровье).
А2 • ВИН: губить природу <погубить сад>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Губить свою молодую жизнь; погубить 
карьеру; губить репутацию; погубить сбережения <состоя-
ние>; губить на корню; губить себя; Пьянство погубило его 
как актера.

 Людям кажется, что плющ губит эти деревья, «сосет из 
них соки» (Ю. Карпун). Беспечность, вот что нас губит! 
(А. Солженицын). Что губит дурака? Тяга к прекрасному 
(С. Довлатов). Про одного моего знакомого так и говорят: 
мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином 
свой талант (Ф. Искандер). – Их может спасти только же-
стокое насильственное приучение к производству, к машинам, 
к современному труду фермера. Иждивенчество в резерваци-
ях их [индейцев] губит (Д. Гранин). А ночью Штрум думал о 
том, что он, порывая с институтом, губит свою жизнь 
(В. Гроссман).
СИН: уничтожать, разрушать, истреблять, разг.-сниж. 
гробить; АНА: портить, вредить; АНТ: беречь, сохранять; 
КОНВ: гибнуть, разрушаться; ДЕР: губительный.
губить 1.2, СОВ тж разг. загубить и разг. сгубить.
Такие игроки, такие правила губят саму суть спорта; Режис-
сер губит замысел автора; Неопытные актеры погубили хо-
рошую пьесу; Какую тему загубила!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 губит А2 ‘Действия А3 лица А1 являются 
причиной того, что объект А2 ухудшается до такой степени, 
что как бы перестает существовать’ [А2 – обычно сфера дея-
тельности или ее продукт].

 Метонимические употребления применительно к продукту 
деятельности человека в роли А1: Такие правила губят саму 
суть спорта.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (мелодекламацией) губить стихи.
А3 • ТВОР: погубить курением (свое здоровье).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Губить талант; загубить жизнь; загу-
бить свою душу; Его сгубила водка.

 Доктор Смит прописал мне креозот, который я пил в из-
рядном количестве, в молоке, прямо из чашки, чем и сгубил 
навсегда свои зубы (В. Ходасевич). Выходит, не пьянство сгу-
било его, а воздержание (Н. Крыщук). Продолжение [атом-
ных] испытаний губит людей, нисколько к ним не причастных 
(Г. Горелик).
СИН: убивать, разг. гробить (свой талант); АНА: искажать; 
провалить <запороть> (дело).
губить 2, СОВ тж разг. загубить и разг. сгубить.
Сколько народу погубили <загубили, сгубили>; Люди безрас-
судно губят диких животных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 губит А2 ‘Человек А1 действует так, что су-
щества А2 гибнут 1.1’.

 А1 может действовать намеренно, с целью уничтожить А2, либо 
действует просто неумело, что также приводит к гибели А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: губить людей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Погубить кого-л.; погубить бедную голо-
вушку; погубить ни за что <ни за грош>.

 Мама от одиночества после ухода отца завела кошку, та 
исправно каждый год рожала, и мама отдавала котят бес-
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платно перекупщикам на Птичьем рынке, лишь бы не губить 
(М. Шишкин). – Неужели там, наверху, не поймут, что губят 
крестьянство – значит, губят Россию? (Б. Екимов). [Кре-
стьяне] помогали властям губить своих оборотистых и удач-
ливых односельчан (А. Астафьев). Но все они не оправдывали 
его надежд, понапрасну губили любимое Курфюрстом войско 
(В. Быков). Смотри, будешь болтать, погубишь не только 
себя, но и всех нас (В. Гроссман).
СИН: уничтожать; АНА: убивать; ДЕР: душегуб. [М. Г.]

ГУ́БКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН гу́бок.
губка 1.1, ОДУШ и НЕОДУШ.
Морские губки; синие <желтые> губки; колония губок; ны-
рять за губками; Я нырнул и наконец увидел морских губок 
<морские губки>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мягкие пористые примитивные беспозвоночные 
морские животные, которые, прикрепляясь к твердой поверх-
ности, как бы растут из нее’.

 Имеют вид трубочек, прикрепляющихся нижней частью к 
чему-л., с отверстием наверху. Часто образуют колонии. Обла-
дают высокой способностью к регенерации. Даже если губку 
разрезать на куски, то из каждого кусочка через некоторое 
время вырастет новая губка. Обитают, в основном, в морях, 
но некоторые виды живут и в пресной воде. Высохший остов 
используется для изготовления губок 1.2.

 На первом щите – зуб мамонта, похожий на окаменевшую 
губку (Ю. Домбровский). Надо было все стадии размножения 
фиксировать, сличать, зарисовывать. То же самое с губками, 
с кишечнополостными (Д. Гранин). Пресноводные губки пред-
ставлены в СССР байкальскими губками и несколькими вида-
ми бадяг (БСЭ). Но затем были получены новые данные: ни 
тех, ни других белков не обнаружили у морского ежа, морской 
звезды, губок («Наука и жизнь», 2008).
губка 1.2
Поролоновая губка; губки для уборки; протереть влажной 
губкой; Впитывает, как губка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, сделанный из натуральной губки или 
искусственного пористого мягкого материала, впитывающий 
влагу, используемый в мокром виде для мытья тела или пред-
метов обихода’.

 Женя намылила губку и провела вдоль выпирающего по-
звоночника (Л. Улицкая). Мама каждое утро разводила мор-
скую соль и обтирала меня губкой (М. Шишкин). Она осто-
рожно терла намыленной губкой его голову (И. Муравьева). 
Пропитанная водою губка на конце копья поднялась к губам 
Иешуа (М. Булгаков). А как слушали! У меня было впечатле-
ние, что зритель – это губка, впитывающая искусство 
(А. Н. Толстой). Тефлоновые сковороды и кастрюли требуют 
особого ухода – только мягкая губка, жидкое моющее сред-
ство («Лиза», 2005).
АНА: мочалка; щетка.
губка 2
У губчатых грибов низ шляпки имеет вид губки, состоящей из 
тонких трубочек, в которых находятся споры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нижняя пористая часть шляпки гриба, похожая 
на губку 1.2’.

 Шляпка его [гриба] не выгорела, была коричневой и сочной, 
ножка на ощупь шероховатой, белая губка [...] слезилась 
(М. Ганина).
ДЕР: губчатый. [М. Г.]

ГУ́БЫ, СУЩ; ЖЕНСК; губ, губа́м, ЕД губа́, ВИН -у́.
Губы ее двигались, но слов не было слышно из-за шума.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Две мягких, обычно немного вытянутых по гори-
зонтали выпуклости красного или розового цвета, ограничи-
вающие рот сверху и снизу, прикрывая зубы, и двигающиеся, 
когда человек говорит, ест или реагирует на что-л.’ [по ана-
логии – о соответствующей части морды животного: Лошадь 
теплыми мягкими губами берет с ладони хлеб; Вздернув 
губу, лосиха прикусила осиновую веточку, сгрызла с нее кору 
(Ю. Коваль).]

 Форма МН может указывать как на две губы одного субъек-
та, так и на губы разных субъектов: У всех ярко накрашенные 
губы и наглые глаза.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (бледные) губы сестры.
 • ПРИТЯЖ: мамины губы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Положение на лице, форма, цвет, общий вид: верхняя <ниж-
няя> губа; толстые <пухлые, вывернутые, тонкие> губы, от-
топыренные губы, губы бантиком; красные <бледные, накра-
шенные> губы; мягкие <твердые> губы; сухие <обветренные, 
потрескавшиеся> губы, Губы обветрились <потрескались>.
Действия: (на)красить губы, облизывать губы; прикусить 
губу; поцеловать (кого-л.) в губы; шевелить губами; дотро-
нуться губами (до лба ребенка); поднести к губам рюмку 
<стакан, ложку>; читать по губам [Она плохо слышала и в 
разговоре читала по губам].
Мимические жесты и физиологические реакции: сжать губы 
[мимический жест, демонстрирующий решимость: Ничего не 
сказала, только плотнее сжала губы]; поджать губы [мими-
ческий жест, демонстрирующий, что субъект недоволен, но 
не хочет об этом говорить; обычно о женщинах: Она недо-
вольно поджала губы и удалилась на кухню]; скривить губы 
[мимический жест или реакция недовольства: Он скривил 
губы, но ничего не сказал]; надуть губы [мимический жест 
или реакция недовольства или обиды; обычно о детях: Сидит 
в углу, надул губы, говорит, что ничего не хочет], надутые 
губы [Сидит с надутыми губами; Настроение плохое, губы 
надуты]; закусить губу, кусать губы [проявление того, что 
субъект сдерживается, стараясь не реагировать на боль, обиду 
и т. п.: Она кусала губы, чтобы не заплакать]; распустить 
губы [о ребенке, который вот-вот заплачет: Ишь, распустил 
губы!]; Губы улыбаются <раздвигаются в улыбке>, Губы 
кривятся <скривились> (в недоброй улыбке); Губы дрожат 
[У него дрожали губы, он чуть не плакал]; Губы посинели (от 
холода); поднести <прижать> палец к губам [название жеста, 
которым субъект призывает адресата молчать].

 Я еще никогда не брился. И это очень хорошо было видно 
[...] по темному пушку над верхней губой (Б. Балтер). Он был 
плечист и низкоросл; у него были мясистые африканские губы 
и курчавая шевелюра (Ю. Домбровский). Воинственно выпя-
ченная нижняя губа придавала лицу и грубость и породи-
стость (Д. Гранин). Вика мне что-то подсказывала, беззвуч-
но шевеля губами (С. Довлатов). Он ел, и губы его лоснились 
от жира, капли стекали по подбородку (В. Токарева). Губы 
помимо воли расплываются в улыбке идиотского счастья 
(Д. Навоша).
СИН: высок. уста; рот [тонкий злой рот]; ДЕР: губки, губ-
ной [губной звук, губная помада, губная гармошка], губастый; 
губно- [губно-зубной звук, губно-губной звук].
◊ Заячья губа ‘врожденный дефект лица – непомерно большая, 
выступающая вперед верхняя губа’; разг.-сниж. раскатать 
губу ‘очень хотеть чего-л., рассчитывая, что желаемое будет 
иметь место, причем говорящий плохо относится к этому же-
ланию или сомневается в том, что желаемое сбудется’: Обе-
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щала устроить банкет, а он уж губу раскатал; разг. Губа не 
дура (у кого) ‘субъект умеет выбрать самое лучшее’: Да, губа 
у него не дура – самый лучший участок отхватил; Молоко на 
губах не обсохло см. МОЛОКО́. [Е. У.]

ГУДЕ́ТЬ, ГЛАГ; гужу́, гуди́т; НЕСОВ; СОВ нет.
гудеть 1.1 ‛издавать низкий протяжный звук’: Над цветами гудели 
шмели.
гудеть 1.2 ‛издавать низкий протяжный звук, служащий сигналом’: 
Автомобиль гудит.
гудеть 1.3 ‛казаться тяжелым и как бы издавать низкий протяжный 
звук’: Голова гудит.
гудеть 1.4 ‛казаться тяжелым и как бы вибрировать’: Руки гудят.
гудеть 2 ‛произносить низким голосом’: Публика неодобрительно 
гудела.
гудеть 3, разг.-сниж. ‛кричать и производить шумные действия 
вследствие опьянения’: Студенты гудели всю ночь.

гудеть 1.1
В печной трубе гудел ветер; Над головой вьются и гудят ко-
мары.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудит ‛Насекомое или объект А1 издает низ-
кий протяжный продолжительный звук, или явление А1 со-
провождается таким звуком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Водопроводный кран гудит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго <беспрерывно> гудеть; оглуши-
тельно <надсадно> гудеть.

 Темная ночь, только пули свистят по степи, / Только ветер 
гудит в проводах, тускло звезды мерцают (В. Агатов). Пол-
тора часа будут гореть лампочки, покачиваться стрелки, 
тихо гудеть и щелкать разные приборы (В. Аксенов). Дом 
притих, перестали гудеть лифты, стукать двери (В. Быков). 
Наружная дверь начинала гудеть всем своим металлом под 
ударами кулаков (О. Славникова). [Жить не могу] без этих 
стен, и без этих березок, и без гудящего шмеля, нигде не бу-
дет он так гудеть, как здесь (Ю. Нагибин).
АНА: громыхать, грохотать; шуметь; жужжать [о насе-
комых]; ДЕР: загудеть; погудеть; прогудеть; разг. гуд; гу-
дение.
гудеть 1.2
Машина <пароход> гудит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудит ‛Специальное приспособление А1 или 
оснащенный им объект А1 издает низкий протяжный звук, 
служащий сигналом чего-либо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клаксон гудит.

 Тепловоз и стоя не переставал гудеть, грозя вот-вот тро-
нуться в путь (А. Дмитриев). Вдруг начинают сразу гудеть 
все сирены, воют, воют, воют, люди, как крысы, шмыгают 
сразу в подполье (Ю. Домбровский). Недели за три объясняли 
по радио – как именно в случае воздушной атаки будет гудеть 
сирена (Д. Рубина). Когда я возвращаюсь домой и прослуши-
ваю этот проклятый автоответчик, и он все время гудит и 
гудит [...], я часами слушаю эти гудки, и только иногда про-
рвется одна запись, это почти всегда твой голос (А. Каба-
ков).
АНА: разг. бибикать; звонить, трезвонить; сигналить; ДЕР: 
загудеть; погудеть; прогудеть; гудок.
гудеть 1.3, часто БЕЗЛ.
Голова гудит от выпитого.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудит ‛У человека есть ощущение, будто по 
причине А2 часть А1 его тела тяжелая и как бы издает низкий 
протяжный звук’ [о голове и ушах].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голова гудит.
 • в ПР: (У него) гудело в голове; (У него) гудело в ушах [со 

словом уши – только в составе безличной конструкции].
А2 • от РОД: Голова гудела от духоты.

 Голова через секунду начала гудеть, как сорок сороков, вер-
нее, как один огромный колокол (В. Аксенов). Проснулся во 
втором часу ночи с гудящей головой (Е. Белкина). У меня гу-
дит в ушах от вашей трескотни (Ю. Юркун). Женя терзала 
узел, чувствуя, как наливается кровью лицо и гудит в ушах 
(О. Дивов).
АНА: шуметь [У него шумит в ушах <в голове>]; звенеть 
[У него звенит в ушах <в голове>].
гудеть 1.4
Все тело гудело и ныло; Руки гудят от непривычной ра-
боты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудит ‛У человека есть ощущение, будто по 
причине А2 часть А1 его тела или его тело А1 тяжелые и как 
бы вибрируют’ [о руках, ногах или обо всем теле целиком].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Руки гудят.
А2 • от РОД: (Ноги) гудят от ходьбы.

 За это время я успевал обойти столько, что ноги начинали 
всерьез гудеть (В. Солоухин). Сразу же каждый почувствовал 
ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дро-
жать и хочется единственного – упасть и не вставать боль-
ше (К. Воробьев).
АНА: ныть.
гудеть 2
Публика неодобрительно гудела; Толпа гудит; Собравшиеся в 
холле клиенты уже начали гудеть. Аудитория была заперта, 
и студенты возмущенно гудели [А1 – обычно совокупность 
людей].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудят ‛Люди А1 произносят А2 на тему А3 
продолжительное время низким голосом, обычно для того, 
чтобы выразить свое несогласие’.

 Метонимические употребления применительно к заполнен-
ным людьми помещениям в роли А1: Трибуны гудят; Я думал, 
что институт гудеть будет, а оказалось, один лишь старик 
сторож посочувствовал ему (В. Гроссман). Сегодня весь дом 
будет гудеть, это кооператив ученых, и муж у Н. был атом-
щик (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Он возмущенно) гудел: «Ну и ну! Разве можно 

допускать такое!»
А3 • редк. о ПР: гудеть об этом.
 • редк. про ВИН: гудеть про его успехи.

 А2 и А3 несовместимы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Возмущенно <протестующе, неодобри-
тельно> гудеть; Аудитория <зал, площадь> гудит; Школь-
ники <болельщики> гудели.

 Однако приз отдали Марку Рики из «Монреаля», и стадион 
начал гудеть: мол, неправильно (В. Фетисов). Базар продол-
жал гудеть. Какой-то человек в чуйке и в картузе с блестя-
щим козырьком вскочил на воз и замахал руками (В. Брагин). 
Когда за столом тебе начинают гудеть про его успехи, так 
сказать, воспитывают тебя на его положительном примере, 
это уж противно (В. Аксенов). Да это же Люськины стихи, – 
продолжал он гудеть, – что я ей скажу, если она узнает? 
(Ф. Искандер).
АНА: басить; роптать; ДЕР: загудеть; погудеть; гул [В зале 
стоял гул].
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гудеть 3, разг.-сниж.
Соседи за стеной гудели до утра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гудит ‛Человек А1 пьет алкогольные напитки 
и вследствие опьянения громко кричит и производит различ-
ные шумные действия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 Послезавтра в Москве гудеть буду! (С. Каледин). Анну 
утаскивали, компания продолжала гудеть, ведь оставался 
еще и муж, добрый и мягкий, хороший брат-товарищ, вечно 
устраивал выставки, вернисажи со стаканчиками и бутыл-
ками (Л. Петрушевская). Вечером он опять будет гудеть. 
Пьяный он нехороший (А. Савельев).
АНА: пьянствовать; пить; прост. гулять. [А. П.]

ГУДО́К, СУЩ; МУЖСК; гудка́.
гудок 1
Клапан гудка; Гудок сломался.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Механическое приспособление для подачи ров-
ного, обычно протяжного низкого звукового сигнала’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Включить <выключить> гудок.

 Наконец, прикатил [на арену цирка] малютка лет восьми 
со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на кро-
шечной двухколеске, к которой был приделан громадный ав-
томобильный гудок (М. Булгаков).
АНА: сирена; свисток; звонок; клаксон.
гудок 2
Протяжный гудок; гудок электровоза; дать гудок; Заревел 
заводской гудок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ровный, обычно протяжный и низкий звуковой 
сигнал гудка 1, установленного на техническом устройстве 
или транспортном средстве А1’.
А1 • РОД: гудок паровоза.
 • КАКОЙ: паровозный гудок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Автомобильный <заводской > гудок; ко-
роткие <длинные> гудки [в телефоне при звонке кому-л.]; 
вставать по гудку; Раздался гудок; Загудел гудок; Телефон 
сломался, гудка нет.

 Неужели всё это начнется вновь, неужели и после войны 
душа будет замирать от ночных шагов, гудков машин? 
(В. Гроссман). По гудку паровозному часы сверяли в деревнях 
(Д. Гранин). [Немецкий турист], допив шампанское из бокала, 
встал, услышав гудок подходящего катера (Ф. Искандер). Был 
десятый час, где-то вблизи пело радио, доносились гудки из 
порта (В. Аксенов). Пароходик [...] уже давал последние гуд-
ки – и они бодро отзывались по всему острову (И. Бунин).
АНА: сирена, свисток; звонок. [М. Г.]

ГУЛ, СУЩ; МУЖСК; -а, ИМ МН -ы, РОД МН -ов.
Гул водопада; гул толпы <человеческих голосов>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‛Монотонный непрерывный низкий звук, исходя-
щий от какого-то мощного источника А1’.

 Образные употребления применительно к телесным ощуще-
ниям: гул во всем теле <в голове>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гул моторов.
 • редк. КАКОЙ: органный гул.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непрерывный <мерный, ровный> гул; тя-
желый <мощный, низкий> гул; нарастающий <затихающий> 
гул; отдаленный гул.

 Я [...] выливал его [вино] в кувшин, глядя на изгиб тяжелой 
струи в лунном свете и слушая сырой гул падающего вина, по-
хожий на гул, который бывает в ущельях (Ф. Искандер). Вновь 

удар по клавишам, органный гул (В. Аксенов). Еще два трак-
тора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то 
не нарушал тишины огромного светлого дня (В. Шукшин). 
Пол был выложен каменной плиткой – и постоянно стоял гул 
от шагов людей (А. Солженицын). В его [...] памяти сохра-
нился гул пестрой, разноголосой, разноязыкой толпы, бродив-
шей по набережным Черного моря (А. Варламов).
АНА: гром, громыханье, грохот, грохотанье; шум; ДЕР: гул-
кий. [А. П.]

ГУЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
гулять 1.1 ‘совершать прогулку’: Сегодня не выходили гулять.
гулять 1.2 ‘ходить без определенной цели’: Зрители гуляли по фойе.
гулять 1.3, перен. ‘свободно перемещаться по воздуху’: В коридоре 
гуляет ветер.
гулять 1.4, перен. ‘распространяться, передаваясь от одного чело-
века к другому’: По школе гуляли слухи.
гулять 2.1, обиходн. ‘иметь внебрачную связь’: гулять с кем по-
пало.
гулять 2.2, обиходн. ‘праздновать что-л. с выпивкой’: гулять на 
свадьбе.
гулять 3.1, разг. ‘быть свободным от занятий или работы’: сутки 
работать, трое гулять.
гулять 3.2 ‘жить, оставаясь свободным’: гулять холостым.

гулять 1.1
Не пойду гулять; Детям нужно много гулять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет в А2 ‘Человек А1 находится вне поме-
щения и ходит пешком в пространстве А2 для удовольствия, 
отдыха или укрепления здоровья’.

 1) Суженные употребления применительно к собакам, ко-
торых выгуливают – выводят из дома побегать и осуществить 
физиологические потребности: Собака просится гулять; С со-
баками нужно гулять минимум два раза в день.
2) Образные употребления применительно к предметам, кон-
троль над которыми утрачен и о местонахождении или переме-
щении которых ничего не известно: Директор коротко развел 
руками. – Да вообще, честно говоря, не нравится мне всё это. 
Очень, то есть, не нравится. Гуляет где-то золото. Сколько 
его? Что оно? Откуда оно? (Ю. Домбровский); Еще в 1996 г. 
стало известно о сотнях гуляющих по миру бесхозных атом-
ных бомб («Известия», 04.10).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: гулять по бульвару <в лесу, около монастыря>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гулять с ребенком; гулять часами; праздно 
гулять; Выходи гулять!

 Но когда вышел на улицу, – там гуляли нарядные дамы как 
ни в чем не бывало (А. Н. Толстой). Иногда он работает в ка-
бинете, иногда гуляет по территории усадьбы. Гуляя, он пи-
шет на ходу в блокноте (В. Войнович). Часто гуляла возле 
Патриарших прудов, исследуя головоломную путаницу про-
ходных дворов (Л. Улицкая). Сергей Васильевич, как и все оби-
татели усадьбы, особенно любил эту аллею, часто гулял по 
ней, обдумывая свои произведения (И. Архипова). Он был так 
занят, что не хватало времени гулять (А. Варламов).
АНА: дышать свежим воздухом; ДЕР: гулянье; прогулка; мо-
цион; погулять; перегулять, нагуляться, прогуляться.
гулять 1.2
Журналисты гуляли по залу; Кошка, которая гуляла сама по 
себе; Павлины важно гуляли по лужайке; Вдоль канавы гуляли 
гуси.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет по А2 ‘Существо А1 ходит в простран-
стве А2, не имея определенного занятия или явной цели’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: гулять в фойе <по коридору>.

 В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла 
кошка (С. Довлатов). А вот уж и грачи прилетели – гуляют по 
черным проталинам (О. Тихомиров). Тогда сиди и смотри, как 
гуляют по столу осенние мухи (И. Грекова). А когда начнут 
пускать, ты войдешь в дверь и еще будешь гулять по фойе, в 
сотый раз рассматривая чудные в своей цветной аляповато-
сти картины местного художника (Ф. Искандер).
АНА: ходить; прохаживаться.
гулять 1.3, перен.
По комнате гуляют сквозняки.
ЗНАЧЕНИЕ. В А2 гуляет А1 ‘Воздушные массы А1 свободно 
перемещаются в пространстве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер гуляет.
А2 • ГДЕ: (Ветер) гуляет по квартире <в переулке, над озе-

ром>.
 Вон, ветер гуляет по пескам, а какой это был край! Меня 

до войны мальчишкой еще туда на курорт возили (А. и Б. Стру-
гацкие). Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опа-
дали (Ю. Домбровский). Ветер здесь гулял удалой, задирал 
полы пальто (Ф. Горенштейн).
АНА: дуть; продувать.
гулять 1.4, перен.
И пошел гулять по свету очередной миф; По городу гуляет 
шутка: пора в горсовете сменить мебель на нары.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет в А2 ‘Явление или информация А1 рас-
пространяется в пространстве А2 или среди совокупности лю-
дей А2, передаваясь от одного человека к другому’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гуляют слухи.
А2 • ГДЕ: гулять по институту <в школе; среди солдат>.

 Потом во всеуслышание с кафедры, – и новооткрытая ис-
тина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и 
поклонников (Н. В. Гоголь). В научном фольклоре гуляет фра-
за из какого-то журнала тех лет: «Проявил полную бесприн-
ципность, отказавшись признать ложность своих взглядов» 
(Д. Гранин). Тем не менее человек, чьи анекдоты гуляют по 
стране, – уникален (И. Кио). Отсюда пошла гулять версия: а 
не режиссер ли он этого спектакля? (Г. Горин). Они всё сме-
ялись. Хохот прямо-таки гулял по залу. (И. Грекова). Как по-
том выяснилось, инфекция гуляла по роддому в виде всяческих 
«стафилококков» (С. Спивакова).
АНА: ходить; распространяться; циркулировать; КОНВ: пу-
стить (слух); распространять.
гулять 2.1, обиходн.
Гулять с кем попало; Она гуляла с ним несколько лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 имеет внебрачные сексуальные свя-
зи с человеком А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: гулять с чужими мужьями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гулять с парнями <с мужиками>, гулять 
c девушками <с бабами>, гулять с женатыми <с замужни-
ми>; гулять давно <долго>.

 Будучи холостяком, гулял с местными девчатами (В. Бы-
ков). Теперь пристают всякие, говорят: «Гуляй со мной!» – 
А ей какой интерес, она девушка хорошая, как туркменка вос-
питана (Ю. Трифонов). У них вера. А с русскими они просто 
гуляют. С азербайджанками не погуляешь (В. Токарева). 
А ваш-то где сейчас, Рита Петровна? – Не знаю. Гуляет где-

то. – Котует, значит (И. Грекова). Он был не очень счастлив 
с женой, которая мало того, что была редкой занудой, еще и 
гуляла налево и направо, как говорили друзья («Даша», 2004).
СИН: блудить, разг.-сниж. путаться, грешить; АНА: изме-
нять, ходить налево, встречаться; ДЕР: разг. гулёна; гуляка; 
разг. гулящий [гулящая девка]; погулять; гульнуть (налево).
гулять 2.2, обиходн.
У нас соседи сегодня гуляют.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет на А2 ‘Человек А1 празднует событие 
А2 с большим количеством алкогольных напитков’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по случаю РОД: гулять по случаю праздника.
 • на ПР: гулять на свадьбе.

 [Я] спросил у Вити Коротаева насчет Коли. – Гу-уляет 
наш гений, – с огорчением сообщил Витя. – Всё еще новоселье 
справляет (В. Астафьев). Родители невесты и ее близкие род-
ственники в церкви не бывали и на свадьбе не гуляли («На-
родное творчество», 2004). Две бутылки! Три. И пачку «Каз-
бека». – Гуляем, значит? – шепнул восхищенно Рябов 
(С. Довлатов). Слышал он, не будучи очевидцем, что гуляла 
свадьба и в самолете, в огромном Ту-154, бравшем курс на 
Владивосток (В. Распутин).
АНА: разг. справлять; кутить; веселиться; гудеть; ДЕР: гуля-
нье; гулянка; гуляка; разгульный; гульнуть (весело); загулять.
гулять 3.1, обиходн.
Завтра гуляем, занятия отменили; Она сутки работает, трое 
гуляет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет ‘Человек А1 свободен от занятий или 
работы’.

 Расширенное употребление применительно к грудному ре-
бенку, который не спит: Ребенок у нас ночью гуляет, а днем 
спит; В самолете малышка час спала, а час гуляла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
АНА: отдыхать; прохлаждаться; ДЕР: отгул; отгулять.
гулять 3.2
Все гуляешь холостым?; Долго ли можно было с такими взгля-
дами гулять на воле?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 гуляет ‘Существо А1 сохраняет свободу в ус-
ловиях, когда ее можно потерять’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

 – Какой из тебя толк? – сказал Вадим. – Гуляй себе. И он, 
осторожно отцепив рыбешку, снова пустил ее в воду (М. Сер-
геев).
АНА: жить; быть. [М. Г.]

ГУМА́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́нен, -а́нна, СРАВН -ее.
гуманный 1
Гуманные люди; гуманное общество; гуманная власть; на-
чальник тюрьмы, гуманный к заключенным; С больными надо 
быть гуманней.
ЗНАЧЕНИЕ. Гуманный к A2 ‘Поступающий с зависимым от 
него человеком A2, находящимся в тяжелом положении, в со-
ответствии с принципами уважения к личности’ [по аналогии – 
об отношении к животным].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. к ДАТ: гуманен <гуманнее> к пленным [преим. в фор-

мах КР и СРАВН].
 • с ТВОР: гуманный с преступниками.

 Господа, вы добры, вы гуманны – могу я видеть ее, про-
ститься в последний раз? (Ф. М. Достоевский). После гимна-
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зии она поступила в Петербурге в Психоневрологическое учи-
лище, она была бы идеальным врачом психиатром – мягкая, 
гуманная, сердечная (С. Аллилуева). Я неизлечим, – спокойно 
ответил гость, – когда Стравинский говорит, что вернет 
меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет уте-
шить меня (М. Булгаков). И они – гуманные и вдумчивые учи-
теля – были правы, опасаясь за душу ребенка (Н. Гаген-Торн). 
Если бы наши противники оказались более гуманными, они 
взяли бы на себя затраты на содержание военнопленных и 
сами снабжали их продуктами питания (В. Кожевников). Борю 
поместили в Обухове. Он написал мне, что лагерь хороший, а 
вохра – довольно гуманная (С. Довлатов).
СИН: человеколюбивый, человечный; АНА: добрый; снисходи-
тельный; благородный; цивилизованный; либеральный; АНТ: 
антигуманный, варварский, дикий; ДЕР: гуманность; гуманно.
гуманный 2
Гуманная цель <миссия>; гуманная идея <инициатива>; 
Я считаю это наказание гуманным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный гуманному человеку’.

 Ослабленные употребления применительно к ситуациям, ког-
да речь не идет о тяжелом положении человека; часто шутл.: 
Гуманная версия диеты – для любителей молочного; Столь 
низкая цена на билетик кажется вполне разумной и гуманной 
(«Известия», 02.12.2002). Дрю Берримор петь наотрез отка-
залась – что очень гуманно по отношению к зрителям («Сто-
лица», 12.08.1997).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В высшей степени <исключительно> гу-
манный; сравнительно гуманный; не самый гуманный; гуманная 
позиция; гуманный закон; гуманные методы <способы, подходы, 
меры>; гуманные чувства; гуманные нравы <обычаи, традиции, 
порядки>; гуманный поступок <жест>; гуманное обращение 
с пленными; поступать так из гуманных соображений <по-
буждений>; «Люди за гуманное отношение к животным» [на-
звание организации]; Врач – самая гуманная профессия.

 Так называемые гуманные меры, всякое улучшение в жизни 
арестанта [...] значительно понижают число побегов (А. П. Че-
хов). Из таких неопытных девушек, как прибывшие, может 
найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце (А. Солженицын). 
– Вообще бить человека не гуманно, а ребенка тем более, – про-
изнес я поучающе (Ю. Домбровский). Потенциальное донор-
ство представляется благородным, гуманным и если не обяза-
тельным, то во всяком случае естественным с точки зрения 
морали намерением («Здоровье», 15.03.1999). Ведь сегодня уже 
существуют и гуманные способы проведения медицинских и 
косметических экспериментов («Известия», 12.02.2003).
СИН: человеколюбивый, доброй воли [жест доброй воли]; 
АНА: мягкий, либеральный; щадящий; АНТ: антигуманный, 
варварский, дикий, жесткий, жестокий. [Б. И.]

ГУ́СЕНИЦА1, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
Гусеницы пожирали плантации; Гусеницы вредителей посто-
янно объедают листву и хвою; У хорошего садовника гусеница 
не появится.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Личинка бабочки A2, похожая на червя, обыч-
но покрытая щетинками, состоящая из нескольких сегментов, 
имеющая много ножек и перемещающаяся, ползая’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: гусеница шелкопряда <махаона, капустницы, сов-

ки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мохнатая гусеница; сбор и выращивание 
гусениц; очистить куст от гусениц; снять гусениц с листьев; 
Гусеницы выходят из яиц; Гусеница окуклилась; Летом гусе-
ница превращается в куколку.

 Гусеница уползала, подтягивая к себе извивающееся мох-
натое тело (Г. Газданов). Он глядел на жирных, коричневых, 
густо волосатых гусениц, копошившихся на земле (Ф. Искан-
дер). Каждая гусеница в период развития (примерно 1,5 
месяца) съедает в 8–10 раз больше листвы, чем весит 
развившаяся из нее куколка («Лесное хозяйство», 20.04.2004). 
Закончив развитие, гусеницы окукливаются на стволах дере-
вьев в трещинах коры («Биология», 01.04.2003). Марина меч-
тала, что однажды она сможет превратиться из уродливой 
гусеницы в прекрасную бабочку (К. Яхонтова).
АНА: личинка. [Б. И.]

ГУ́СЕНИЦА2, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
У танка сорвало гусеницу; Взрывая снег гусеницами, двигались 
тягачи; Шоссе разворочено гусеницами танков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Применяемая в некоторых транспортных сред-
ствах для улучшения их проходимости замкнутая металли-
ческая или резиновая лента или цепь, состоящая из многих 
сегментов, которая надевается на колеса’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелые гусеницы; гусеницы танка <вез-
дехода, трактора, бульдозера, экскаватора, крана>; лента гу-
сеницы; трак гусеницы [одно звено]; лязг <скрежет> гусениц; 
следы гусениц <от гусениц>; грязь из-под гусениц; броневик 
<самоходка> на гусеницах; давить гусеницами; снять <заме-
нить> гусеницу; Гусеницы пробуксовывают <вязнут в земле>; 
Гусеница слетела; Бульдозеры скрежетали гусеницами.

 Если вчера прошел танк, смотри в оба: в след от гусеницы 
танка могут мину закопать (С. Алексиевич). Углубившись в 
ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц 
(Э. Казакевич). Танк замер, правой гусеницей повиснув над об-
рывом (Л. Дворецкий). Взрокотав, трактора потянули за со-
бой орудия, подминая под гусеницы кустарник (Г. Бакланов).
АНА: колесо; полоз; лыжа; ДЕР: гусеничный. [Б. И.]

ГУСТЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.
густеть 1, СОВ загустеть.
Кровь густела на глазах; На морозе мазут густеет; Соус надо 
взбивать, пока не загустеет; Чернила пересохли и загустели.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 густеет ‘Субстанция A1 становится густой 
или более густой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <сильно> загустеть.

 Теперь хозяйка его сливает в котел, и весь день, дотемна, 
будет кипеть в котле арбузный сок, увариваясь и густея 
(Б. Екимов). При такой низкой температуре содержимое гра-
фина густело, становилось почти ликером (Ю. Сенкевич). 
Ворота с трудом открылись: вода вся ушла, грязь густела 
(В. Попов). Вываренный виноградный сок загустел, как мед 
(Ф. Искандер). Этот сок постепенно густеет и превращает-
ся в резину, из которой можно делать мячи и калоши (Н. Но-
сов). Мебельный нитролак густеет и высыхает довольно бы-
стро («Наука и жизнь»).
СИН: сгущаться, загустевать, застывать; АНА: твердеть, 
затвердевать; запекаться; свертываться; створаживаться; 
АНТ: разжижаться.
густеть 2.1
Лес густел; Посадки густели, превращаясь в лес; Поток ма-
шин густеет при приближении к городу.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 густеет ‘Объект или совокупность объектов 
A1 становятся густыми или более густыми’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно густеть, быстро <медлен-
но> густеть.

 Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела 
(В. Короленко). Лес то густел, то редел, то совсем пропадал, 



ГУСТЕТЬ 734 ГУСТОЙ

а что в этом лесу делалось, разглядеть было нельзя – так 
быстро ехали (М. Успенский). Рев и гул вокруг. Толпа густа, 
но еще густеет, сдавливает (В. Маканин). У взрослых лисиц 
уже с конца августа мех начинает быстро густеть и отрас-
тать («Животный мир России»).
СИН: сгущаться; АНА: тесниться, смыкаться; АНТ: редеть.
густеть 2.2
Облака стали густеть; Тени густели.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 густеет ‘Субстанции A1 становится больше 
или она проявляется интенсивнее’.

 Расширенные употребления применительно к ситуациям в 
роли А1: Сумерки начали густеть; Густеет вечер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно, постепенно, с каж-
дым часом> густеть; густеть на глазах; Воздух густел; Тьма 
<мгла> густела; Туман <дым> густел.

 День угасал, туман над океаном густел, а все еще ни один 
радиопеленг не зазвучал в наушниках (И. Ефремов). Было тихо 
и пустынно. Воздух густел и становился влажным (Ю. Дом-
бровский). Ранняя южная ночь надвигалась неумолимо, мягко 
окутывая город густеющей синью (А. Азольский). Через не-
сколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и 
зрители стали бумажки ловить (М. Булгаков). Ширился, гу-
стел и как бы приближался с полей звук цикад (В. Астафьев). 
Боль росла, густела, какая-то деревянная переборка грозила 
раскрошить позвоночник (А. Дмитриев).
СИН: сгущаться, уплотняться; АНА: расти, увеличиваться, 
разрастаться; крепнуть, крепчать.
густеть 3, наррат.
Вдали <на горизонте> густел лес; За воротами густел парк.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 густеет ‘Наблюдатель видит на некотором 
отдалении густой A1’.

 В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела 
над розовым мелом аллеи (В. Набоков). Разросшаяся крапива и 
лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро (И. Шме-
лев). От домов оставались только какие-то дупла в земле, зато 
деревья почти везде густели нетронутые, сохранились даже 
шаткие, гармонями изогнутые заборы (О. Славникова).
АНА: чернеть, темнеть; виднеться, маячить. [Б. И.]

ГУ́СТО, НАРЕЧ; СРАВН гу́ще.
Густо поросшие лесом горы; поляна, густо покрытая ромаш-
ками; Осенью грядки густо зарастают сорняками; Дорогу 
густо устилали опавшие листья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрывая описываемую поверхность так, что 
объектов много или больше, чем обычно, и поэтому свободных 
промежутков между ними мало или меньше, чем обычно’.

 1. Расширенные употребления применительно к высокой 
степени проявления чего-л.: густо покраснеть; Так густо, 
тяжко пахло сырой землей, что голова легонько кружилась 
(В. Шукшин).
2. Образные употребления применительно к информационным 
объектам или ситуациям: тексты, густо пересыпанные тер-
минами <матом>; Мы вернулись из Армении, стихи пошли 
густо (Н. Мандельштам).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густо посадить (семена); густо уставить 
(стол бутылками); густо нанести (крем); густо намазать 
<размазать>; густо намалевать <размалевать>; густо ро-
иться; густо облепить <покрыть>; густо заселить; густо 
солить <перчить>; густо заросший <увитый, усеянный>; гу-
сто испещренный; густо запорошенный; Густо повалил снег.

 Вокруг была тьма клюквы – еще не дозревшие краснобокие 
ягоды густо обсыпали каждую кочку (В. Быков). Место для 
обороны немцы выбрали хорошее – западный берег гораздо 

выше восточного и густо порос лесом (Э. Казакевич). Каж-
дый листочек был густо исписан с двух сторон мельчайшим 
бисерным почерком, так что невооруженным глазом невоз-
можно было прочесть ни слова (Н. Воронель). Супруга его 
принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо по-
сыпанную зеленым луком (М. Булгаков). Веснушки потемнели 
и всё так же густо покрывали ее лицо и заплывшую шею 
(М. Шишкин). Наиболее густо застроена территория меж-
ду Невой и Мойкой, меньше домов находилось между Мойкой 
и Глухим протоком (Т. Базарова).
СИН: плотно; АНА: тесно; сильно, много, очень; АНТ: редко.
◊ (Чего-л.) не густо ‘Чего-л. мало или меньше, чем ожидалось’ 
[употребляется в функции сказуемого]: Раз у вас денег не гу-
сто, чего ж вечеринки такие закатываете? (А. Грачев); то 
густо, то пусто <уходящ. разом густо, разом пусто> ‘опи-
сываемых объектов или событий в некоторые моменты слиш-
ком много, а в остальные моменты слишком мало’: У него то 
густо, то пусто. Когда густо, денег не жаль, когда пусто – не 
страшно (С. Скарлош); Как это и бывает обычно – разом гу-
сто, разом пусто, – я познакомился и с ним, и с вполне подхо-
дящей девицей в один и тот же день, с малым промежутком 
(Н. Климонтович). [Б. И.]

ГУСТО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР густ, густа́, гу́сто, густы́ и 
гу́сты, СРАВН гу́ще.
густой 1
Ягоды надо протереть до густой массы; Густой клей раз-
бавляют горячей водой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий мало или меньше, чем обычно, 
воды’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густой сироп <мед>; густая каша; гу-
стые сливки; густой кисель; густой суп; густая смазка; гу-
стая кровь <слизь>; густая взвесь <суспензия>; густой сок 
с мякотью.

 Оладьи получались у него поджаристыми и смуглыми, а 
сметана была такой густой, что ложка стояла в ней торч-
ком (И. Безладнова). Но стоило пройти ливню в горах, как 
потоки, стекающие сверху, превратили безобидную с виду 
пыль в густое, накручивающееся на колеса месиво («За ру-
лем», 15.03.2004). 2 ст. л. кашицы из мякоти абрикосов, пер-
сиков и клубники смешиваются с крахмалом до густой массы 
(«Труд-7», 26.08.2002).
СИН: концентрированный, вязкий, тягучий; АНА: крутой; 
насыщенный; наваристый; АНТ: жидкий, водянистый; ДЕР: 
сгусток, гуща.
густой 2.1
Густой лес; густой мех; густая бахрома; густая сеть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрывающий описываемую поверхность так, 
что объектов много или больше, чем обычно, и поэтому сво-
бодных промежутков между ними мало или меньше, чем 
обычно’.

 Расширенные употребления применительно к субстанциям: 
густой дым <смог>; густые облака, густая облачность; гу-
стой пар; густой туман.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густой кустарник <орешник, ельник, сад>; 
густая трава <зелень, пшеница, рожь>; густая листва <кро-
на>; густое соцветие; густые волосы <ресницы, брови, ба-
кенбарды>; густая борода <щетина, челка>; густая шерсть 
<грива, растительность>; густая пена; густой слой (пыли).

 Густой и частый осинник побагровел, поредел, и через него 
засквозил противоположный прилавок с соседней усадьбой 
(Ю. Домбровский). В спутанной ольховой чаще они набрели 
на густые заросли малины (В. Быков). В это время пошел снег, 
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не мокрый и редкий, как до этого, а густой, плотный, как 
стена (В. Давыдов). Постарайтесь устранить факторы, вы-
зывающие стресс, тогда шевелюра станет гуще («Здоровье», 
1999). Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии 
(«Народное творчество», 21.06.2004). Отечественные сети 
плетут густую паутину в мегаполисах и под давлением за-
падных операторов все настойчивее тянут свои щупальца в 
регионы («Бизнес-журнал», 22.01.2004).
СИН: сплошной, частый; АНА: плотный, тесный; непрони-
цаемый, непроходимый, дремучий; кустистый; АНТ: редкий, 
жидкий, рассеянный; ДЕР: густота, гуща; густеть; густо; гу-
сто... [густоволосый, густолиственный, густонаселенный].
густой 2.2
Густая тень; густые сумерки; густой мрак <румянец>; гу-
стой запах; густой мат.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого больше, чем обычно, или очень 
интенсивный’.

 1. В сочетании с названиями цвета и с самим словом цвет 
значит ‘наиболее насыщенный из возможных оттенков данно-
го цвета’: Яркая луна / Блестит на синеве густой и темной 
(А. С. Пушкин); Кажется, никогда на палитре не растира-
лось красок ярче и гуще для изображения страданий (И. Ан-
ненский); Он любил их густой, кирпичный, темно-красный 
цвет фабричной стены в час заката (Д. Быков).
2. В сочетании с названиями голосов значит ‘наиболее полно-
звучный’: густой бас, густое контральто.

 Смуглость его кожи подчеркивала седину волос, а от се-
дины смуглость его казалась гуще (В. Гроссман); Я вдыхал 
запах хлеба, густой аромат буханок, где запах горящего мас-
ла смешивался с запахом поджаренной муки (В. Шаламов). 
Студент [...] говорил, охваченный радостным возбуждением, 
переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти при-
седая, то подымаясь на цыпочки (В. Ходасевич).
СИН: интенсивный, сильный, глубокий; насыщенный, яркий, 
сочный [о цвете]; низкий, полнозвучный, басистый [о звуке]; 
плотный [о дыме и т. п.]; АНА: обильный; сплошной; АНТ: ред-
кий, жидкий, слабый, блеклый; ДЕР: густо- [густо-зеленый]. 
[Б. И.]

ГУСЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; гу́ся и гуся́, МН гу́си, гусе́й.
гусь 1.1
Гуси летели вереницей; На реке пасется стая белых гусей; 
Повар ощипывал и потрошил гусей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая водоплавающая птица с длинной шеей 
и перепончатыми лапами, родственная уткам и лебедям, боль-
ше, чем утка, и меньше, чем лебедь’.

 1. Самец гуся называется гусак, самка – гусыня, птенец – гу-
сенок.
2. Гусей разводят для получения мяса, пуха и пера.
3. Коннотация: важность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Домашний <дикий> гусь; белый <серый> 
гусь; бойцовые гуси; перелетные гуси; стая <стадо, караван, 
вереница, косяк> гусей; поголовье гусей; тушка гуся; завести 
гусей; разводить <выращивать, держать> гусей; пасти гу-
сей; сторожить гусей; распугать гусей; охотиться на гуся; 
откормить гуся; зарезать гуся; бить гусей; ощипать гуся; 
Гусь плывет <топчется, летит, вытягивает шею, хлопает 
крыльями, шипит, клюет, гогочет>.

 Гусей крикливых караван / Тянулся к югу (А. С. Пушкин). 
Белые гуси, вытянув шеи, шипели и, приподнимая крылья, на-
ступая на мальчишек, оборонялись (Л. Зуров). Гуси отбежа-
ли к краю обрывчика и настороженно стояли, готовые в тот 
же момент взлететь (О. Куваев). Гусей никто не гонит, – 

они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь и выгнув шеи, 
бредут вниз (В. Беляев). На речках и в тундре били гусей, 
уток и других птиц, которыми главным образом и питались 
(В. Обручев).
АНА: лебедь; утка; ДЕР: гусятник; гусятница [‘работница, 
ухаживающая за гусями’]; гусеводство; гусиный.
гусь 1.2
Гусь с яблоками; похлебка с копченым гусем; кусок <порция> 
гуся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тушка гуся как мясо для приготовления или 
блюдо, приготовленное из гуся’.

 Промежуточные употребления между 1.1 и 1.2: Мы ночевали 
на берегу у костра и ужинали гусем, которого я подстрелил 
на лету из пролетавшей стаи (В. Обручев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аппетитный гусь; фаршированный гусь; 
рождественский гусь; ножка <крылышко, шейка> гуся; гото-
вить гуся; жарить <печь> гуся; заказать гуся; подать гуся; 
звать в гости на гуся; Гусь удался на славу.

 В рыбных – лучшая рыба, а в мясных – куры, гуси, индейки, 
поросята (В. Гиляровский). На блюде большой румяный, укра-
шенный зеленью гусь (А. Вампилов). Он [...] живо представлял 
себе холодные ломтики вчерашнего гуся на закуску – с тонким 
слоем сладкого жира, загустевшего на хрустящей корочке 
яблочным вкусом (Д. Липскеров). У него как раз девятого, в 
следующее воскресенье, день рождения... Гусь будет... (В. Ду-
динцев).
СИН: гусятина; АНА: утка, курица, индейка; утятина, ку-
рятина, индюшатина; ДЕР: гусятница [‘посуда для приго-
товления гуся’].
гусь 2, неодобр.
Приехал какой-то гусь на иномарке; А ты, я погляжу, гусь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, чье поведение оценивается говорящим 
как демонстрирующее превосходство, нечестное или как-то 
иначе неприятное’ [по коннотации важности].
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Гусь заграничный; Ну и гусь!; Хорош гусь!

 Да вы не притворяйтесь немым. Нам уже понятно, что 
вы за гусь! (М. Булгаков). – Это что за гусь такой? – Из ком-
муны. Заведующий... Лоботрясина! (Б. Губер). Вот-с. Полю-
буйся на своего хама. Пенсне мне разбил! Нет, каков гусь! 
(В. Катаев). И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить 
(В. Распутин). Светка, хозяйка хижины, увидев меня, недо-
вольно сказала: – Явился, гусь! (Ю. Визбор). «У-у... гусь!» – 
подумала она с ненавистью о Сережке и родителях его, со-
лидных, богатых, машина «Нива» во дворе, домина огромный, 
сад... (Д. Рубина).
СИН: фрукт, тип, субъект, штучка; АНА: гусыня; хитрец, 
плут, проныра, ловчила, жук, хорь.
◊ гуси-лебеди ‘птицы, на крыльях унесшие героя из родного 
дома’ [персонажи русской народной сказки]: Письма подхва-
тили ее, как гуси-лебеди, и понесли... (И. Полянская); дразнить 
гусей ‘своими действиями вызывать раздражение или злобу у 
кого-л., кто может причинить субъекту ущерб’ [обычно в со-
ставе реплики типа Не надо дразнить гусей!]: Снова спросил 
его, будет ли он петь «Охоту на волков», но Володя уже всё 
для себя решил – не надо «дразнить гусей» (Д. Карапетян); Мы 
решили, что я буду креститься тайно, муж сказал, не надо 
дразнить гусей (Е. Чижова); Гусь лапчатый ‘Говорящий не 
одобряет поведение человека, о котором думает или которого 
наблюдает’: Ты тоже хорош, гусь лапчатый: не мог мне на 
свидании хотя бы намекнуть об этом проекте! (Ю. Дани-
эль); (а с A1) как с гу́ся вода ‘человеку A1 не становится хуже 
в ситуации, в которой другим людям стало бы хуже’: Ходит 
гоголем, лекции снова читает. Как с гуся вода (А. Белозеров); 
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Гусь свинье не товарищ ‘Людям разного статуса не надо взаи-
модействовать’: Гусь свинье не товарищ. Он богат – я беден. 
Он князь – я служивый (С. Григорьев); разг.-сниж. Что мы 
имеем с гу́ся? ‘Что в итоге?’: Как говорится, подобьем бабки, 
выясним, что мы имеем с гуся (Н. Леонова). [Б. И.]

ГУСЬКО́М, НАРЕЧ.
Дети шли гуськом по тропинке; Идти приходилось очень мед-
ленно и гуськом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что все перемещаются или готовы пере-
мещаться в одну сторону и каждый находится впереди или 
позади другого, близко друг к другу’.

 Расширенные употребления применительно к частицам ве-
щества: Эти сосуды настолько узки, что эритроциты дви-
жутся по ним гуськом, один за другим («Семейный доктор», 
15.07.2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Идти <брести, тащиться, плестись, се-
менить, топать, спешить, бежать, ползти, ехать, катить> 
гуськом, направиться <двинуться, потянуться> гуськом; вхо-
дить <выходить, подниматься, спускаться> гуськом; рас-
тянуться <выстроиться> гуськом.

 Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая 
особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не 
сходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая 
след в след (А. Солженицын). Митраша сразу успокоился, и 
друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не 
рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом (М. Пришвин). 
Все трое сошли в сад и гуськом, чтобы не вымочить ноги в 
мокрой траве, двинулись по тропинке (Л. Юзефович). Мы идем 
к Серене купаться. Мы спускаемся к ней гуськом (Б. Окуджава). 
Шестерка летела гуськом, расположившись лестницей, то 
есть каждый следующий самолет имел некоторое превышение 
над предыдущим (С. Вишенков).
СИН: цепочкой, цепью, чередой, вереницей, цугом, один за дру-
гим, друг за другом, затылок в затылок; АНА: по одному; в 
одиночку; АНТ: вразброд, вразнобой. [Б. И.]

ГУ́ЩА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
гуща 1.1
Кофе выпили, в чашке осталась только гуща; Когда гуща ося-
дет, надо слить лишнюю воду.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Твердые частицы содержащей воду субстанции 
A1, опустившиеся на дно сосуда, содержащего или содержав-
шего A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: кофейная <пивная> гуща.

 Расширенные употребления применительно к любым гу-
стым субстанциям: Болотная <глинистая> гуща; И тут же 
Николай Григорьевич ощутил под ногами трясину, вот-вот 
втянет его темная, коллоидная, смолянистая, не имеющая 
дна гуща... (В. Гроссман).

 Все уж выпито из бутылки и осталось чуть-чуть на до-
нышке... Осталась одна гуща... (А. П. Чехов). Я сварил кофе 
и, осадив с помощью нескольких капель холодной воды гущу, 
налил его в чашки и принес в комнату (М. Ибрагимбеков). В ка-
зане, верно, осталась только гуща на дне (В. Быков). Клей-
стер был густой, но я успел лишь два-три раза перевернуть 
пробирку, а уже из гущи получилась вода (И. Павлов).

СИН: осадок, отстой, разг. уходящ. подонки; АНА: жом; 
жмых; отруби; муть; АНТ: жижа; жидкость.
гуща 1.2
Гущу из щей разливали поровну; Ты что любишь в супе – гущу 
или жижу?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Густая часть жидкого блюда или напитка A1’ 
[обычно о супе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гуща борща.

 Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном 
взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, 
в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в 
мире, – мозговая кость (М. Булгаков). В камере всегда драки 
из-за гущи. Я могу проглотить только жидкость, поэтому 
наливают мне охотно в кружку (Н. Давыдова).
АНТ: жижа; жидкость.
гуща 2.1
В гуще леса <в лесной гуще>; в гуще раскидистых деревьев 
<тайги, джунглей>; в гуще толпы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наиболее густая часть природного объекта A1 
или пространство, на котором расположено наибольшее число 
объектов A1’.

 Расширенные употребления применительно к совокупно-
стям людей в роли А1: в гуще масс, в гуще народной.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гуща бурьяна <колонны, людей>.
 • КАКАЯ: муравьиная <камышовая> гуща.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непролазная гуща; гуща зрителей <фа-
натов, противников>; в самой гуще; в гуще веток <ветвей>; 
забраться <врезаться, врубиться> в самую гущу.

 Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу 
лесов (А. Серафимович). В гуще танцующих я выбрал себе 
партнершу поснисходительнее (А. Генис). Из гущи собрав-
шейся толпы лениво вышел фотокорреспондент конкурирую-
щего журнала (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: чаща, чащоба, пуща, заросли, дебри, толща.
гуща 2.2, перен.
Гуща событий; в гуще (общественной) жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени или часть пространства, в 
которых ситуация А1 развивается или проявляется наиболее 
интенсивно, – как бы в той части, где элементов больше, а 
промежутков между ними меньше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: гуща войны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В гуще сражения <боя, схватки, борьбы>; 
в самой гуще.

 Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще не-
счастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и 
страданий, любви и ненависти (А. Городницкий). Великому 
художнику и из гущи событий видно то, что другим не суж-
дено увидеть и по прошествии лет (Г. Бакланов).
СИН: центр, эпицентр; АНА: средоточие, скопление; фокус; 
очаг.
◊ гадать на кофейной гуще ‘не имея никакой или почти 
никакой информации o ситуации, делать более уверенные 
предположения о ней, чем это возможно с точки зрения 
говорящего’:Что же потом – будет видно. Не люблю гадать 
на кофейной гуще (В. Емельяненко). [Б. И.]
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